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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ,  
УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

УДК 323 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО  

ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В. С. Алехин 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

В статье проанализированы различные определения понятия «гра-

жданское общество». Рассмотрены состояние и изменения в функциони-

ровании институтов гражданского общества в современной России. При-

ведены цели и результаты взаимодействия с государством общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в настоящий момент.  

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, об-

щественные объединения, развитие внутренней политики, обществен-

ная палата. 

 

TRANSFORMATION OF INSTITUTIONS  

OF CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA 

 

V. S. Alekhin 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The article analyzes various definitions of the concept of civil society. 

The state and changes in the functioning of civil society institutions in mod-

ern Russia are considered. The goals and results of interaction with the state 

of public associations operating at the moment are given. 

Keywords: civil society, right-wing state, public association, develop-

ment of domestic policy, public chamber. 

 

Эффективность функционирования политической системы 

демократического государства во многом обусловлена наличи-
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ем сформированного и активно развивающегося гражданского 

общества, которое предотвращает нарушение законов и не до-

пускает чрезмерного вмешательства в частную жизнь граждан, 

благодаря осуществлению контроля над деятельностью поли-

тических институтов государственной власти. 

Под понятием «гражданское общество» могут подразуме-

ваться структуры различных масштабов по степени организа-

ции и влияния на государство. Гражданское общество в неко-

торых своих формах может быть представлено и функциони-

ровать не только при демократическом режиме, но и под дав-

лением авторитаризма. Но, столкнувшись с тоталитаризмом, 

гражданское общество частично или полностью переходит 

под контроль политической власти.  

Как правило, гражданское общество формируется на ос-

нове горизонтальной активности населения (отношения кон-

куренции и солидарности между юридически свободными и 

равноправными гражданами) и выступает в виде доброволь-

ных (экологических, женских, конфессиональных, профессио-

нальных и др.) ассоциаций, объединений, комитетов граж-

дан, по-своему структурирующих общество [1]. 

В политической науке нет единого подхода к определе-

нию гражданского общества. Разные ученые включают раз-

ные компоненты в состав гражданского общества, а значит, и 

понимание данного термина очень варьируется. Как правило, 

различия в определении понятия «гражданское общество» 

достаточно незначительны, но в некоторых случаях мнения 

ученых диаметрально противоположны [2].  

Большинство авторов учебников по дисциплине «Теория 

государства и права» выделяют два подхода в понимании 

гражданского общества.  

В первом подходе идет противопоставление государства и 

гражданского общества, то есть противопоставление политиче-

ских и неполитических сил. Во втором подходе гражданское 

общество рассматривается как совокупность всех общественных 

отношений, включая политические общественные отношения. 
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Необходимо отметить, что истоки формирования граж-

данского общества уходят глубоко в древность. Так, в период 

античности первые упоминания о гражданском обществе 

появились в трудах Платона, Аристотеля и Цицерона. В эпоху 

Нового времени идеи о гражданском обществе высказывали 

Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Н. Макиавелли, Г. Гро-

ций, Т. Гоббс. В XVIII веке огромный вклад в концепцию гра-

жданского общества внесли Иммануил Кант, Георг Гегель. 

По выражению Гегеля, «гражданское общество представ-

ляет собой особую форму соединения частного и обществен-

ных интересов граждан, противостоящую государству как 

собственно “политическому” телу».  

Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова под граждан-

ским обществом понимают совокупность общественных отно-

шений, главным образом имущественных, товарно-рыночных, 

семейных, нравственных и иных, относительно независимых 

от государства [3].  

Задача государства – добиться соблюдения закона граж-

данами, если личность исполняет данную обязанность, то го-

сударство не должно вмешиваться в другие сферы его жизне-

деятельности.  

Т. В. Кашанина и А. В. Кашанин определяют гражданское 

общество как общество с развитыми экономическими, поли-

тическими, правовыми, культурными отношениями между 

его членами, независимое от государства, но взаимодейст-

вующее с ним [3].  

Отмечается тесная связь гражданского общества с право-

вым государством: правовое государство появляется в той 

стране, где существует не просто сообщество людей, а граж-

данское общество. 

С целью обеспечения взаимодействия граждан Россий-

ской Федерации и общественных объединений с органами го-

сударственной власти была создана Общественная палата. 

В июне 2020 года Общественная палата внесла множество 

предложений по вопросу развития гражданского общества в 
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России: мониторинг национальных проектов с учетом цели 

роста качества жизни россиян, формирование единого реестра 

социально ориентированных и иных некоммерческих органи-

заций, введение дополнительных мер государственной под-

держки НКО. В течение 2020 года Общественная палата при-

нимала участие в решении экологических проблем России. 

Также необходимо отметить, что при принятии в Консти-

туцию РФ поправок Общественная палата сыграла важную 

роль в этом процессе. Общественная палата РФ принимала всю 

информацию, исходящую от граждан. После анализа множест-

ва предложений передала в рабочую группу ряд из них [4]. 

Отметим Общероссийский народный фронт (коалиция об-

щероссийских общественных организаций), который организу-

ет форумы и конференции разной направленности. Они прово-

дятся при Президенте РФ, поэтому в рамках форума граждане 

могут в формате диалога обсудить важнейшие вопросы, а также 

повлиять на дальнейшие направления развития внутренней 

политики [5]. 

Следующий институт гражданского общества – это Обще-

российский Гражданский Форум, который функционирует с 

2013 года. В рамках своей работы Общероссийский Граждан-

ский Форум имеет несколько крупных направлений, которые 

могут изменяться каждый год в зависимости от актуальности 

той или иной проблемы [6]. 

Гражданское общество современной России также пред-

ставляют правозащитные организации и фонды, такие как: 

«Совет женщин России», Фонд «В защиту прав заключенных», 

«За права человека», «Комитет против пыток», Фонд «Обще-

ственный вердикт» и др. Уставной целью этих движений яв-

ляется становление правового государства и развитие граж-

данского общества в современной России [7]. 

К 2023 году какие-то элементы гражданского общества 

усилили свои позиции, а какие-то, наоборот, потеряли свое 

значение. Становление гражданского общества – это непре-

рывный процесс, бесконечный, в котором одновременно ци-
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вилизуются и гражданин, и государство, и общество в целом. 

Структуры гражданского общества способны оказать воздей-

ствие на правотворческую деятельность государства и изме-

нение уровня жизни населения. 
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УДК 334 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ  

МЕТАЛЛУРГИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

О. М. Акрамов 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

На основе статистических данных исследовано состояние промыш-

ленных предприятий по основным видам экономической деятельности 

промышленности Республики Таджикистан за период 2011–2022 гг., 

изучена зависимость объема промышленной продукции от влияющих 

факторов. Доказано, что в РТ металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий примерно на порядок отстает 

от обрабатывающей промышленности, это связано со многими факто-

рами. Дана оценка конкурентной среды потенциальных участников 

процессов модернизации алюминиевой промышленности РТ. Разработа-

на технология организации производства и труда в металлургической 

отрасли, в том числе ОАО «ТАЛКО». Применен опыт работы ведущих 

предприятий металлургической отрасли стран СНГ и дальнего зарубе-

жья по перевооружению отрасли.  

Ключевые слова: модернизация, хронограмма, инвестиции, цветная 

металлургия. 

 

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS  

IN THE MODERNIZATION OF NON-FERROUS METALLURGY 

ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

IN THE NEW ECONOMIC REALITY 

 

O. M. Akramov 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

On the basis of statistical data, the state of industrial enterprises by the 

main types of economic activity of the industry of the Republic of Tajikistan for 

the period 2011-2022 was studied. The dependence of the volume of industrial 
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production on influencing factors was studied. It has been proven that in the 

Republic, metallurgical production and the production of finished metal prod-

ucts lag behind the manufacturing industry by about an order of magnitude, this 

is due to many factors. An assessment of the competitive environment of poten-

tial participants in the processes of modernization of the aluminum industry of 

the Republic of Tajikistan is given. A technology has been developed for organiz-

ing production and labor in the metallurgical industry, including JSC TALCO. 

The experience of the leading enterprises of the metallurgical industry of the 

CIS countries and far abroad in re-equipping the industry was applied. 

Keywords: modernization, chronogram, investments, non-ferrous metal-

lurgy. 

 

Актуальность выбранной темы исследования «Механизмы 

ландшафта бизнес-процессов на алюминиевых предприятиях 

стран СНГ на примере ОАО «ТАЛКО» РТ возрастает с положи-

тельными трендами межгосударственного взаимодействия 

стран СНГ и некоторых стран дальнего зарубежья.  

В научной литературе выделяют следующие типы модер-

низации: органическую и неорганическую. Первичная (орга-

ническая) осуществлялась в странах-новаторах и проходила 

за счет внутренних факторов: коренных изменений в области 

культуры, ментальности, мировоззрения. Вторичная (неорга-

ническая) модернизация является реакцией на внешние вы-

зовы со стороны более развитых стран и осуществляется на 

основе имитационных инструментов преимущественно под 

влиянием заимствование чужих технологий и форм органи-

зации производства и общества, приглашение иностранных 

специалистов, обучение кадров за рубежом, привлечение ин-

вестиций [1] . 

Политические решения являются фоном развития экономи-

ческого партнерства, создают условия для привлечения высоких 

технологий, а также регулирования процессов глобализации – 

формирования новых межстрановых технологических цепочек, 

растущей взаимозависимости производства и обмена в том чис-

ле среди новых партнеров, экономической интеграции регионов. 

Для примера можно привести визит в 2023 году премьер-

министра России в Таджикистан, обеспечивший новый импульс 
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в экономической интеграции. В ходе переговоров были приня-

ты инфраструктурные проекты, будет создан инвестиционный 

фонд двух стран, увеличено число совместных предприятий, и 

инвестиционная активность будет направлена в свободные 

экономические зоны. Потенциал таджико-российского торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества будет 

дифференцирован. 

Среди приоритетных направлений сотрудничества между 

РФ и РТ – энергетика, горнорудная промышленность и цифро-

вые технологии. 

Нами проанализировано состояние промышленных пред-

приятий по основным видам экономической деятельности 

промышленности Республики Таджикистан в период 2011– 

2022 гг. Зависимость изменения числа промышленных пред-

приятий на этот период приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Хронограмма изменения количества промышленных  

предприятий Республики Таджикистан 
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Как видно из графика, количество промышленных пред-

приятий Республики Таджикистан с 2014 года почти не уве-

личивается.  

Согласно статистическим данным, объем промышленной 

продукции по основным видам экономической деятельности 

промышленности Республики Таджикистан год за годом уве-

личивается в денежном эквиваленте [2]. Для сравнения при-

водим таблицу, где увеличение объема промышленной про-

дукции по основным видам экономической деятельности 

промышленности Республики Таджикистан приведено в на-

циональной валюте, т. е. в сомони. 

 

Таблица 1 – Увеличение объема промышленной продукции  

по основным видам экономической деятельности  

промышленности Республики Таджикистан  

(в ценах соответствующих лет, млн сомони) 

 

 

Из таблицы видно, что более 90 % объема промышленной 

продукции по основным видам экономической деятельности 

промышленности Республики Таджикистан приходится на 

Годы 
Вся  

промышленность 
Обрабатывающая  
промышленность 

Металлургическое 
производство и 

производство го-
товых металличе-

ских изделий 

Прочие отрасли 
промышленности 

2011 7862 5428 786 10 

2012 9504 6536 835 12 

2013 9952 6916 1034 18 

2014 10535 6959 915 38 

2015 12196 8006 1450 28 

2016 15090 9368 1850 30 

2017 20029 11776 2187 37 

2018 23894 13520 2708 38 

2019 27613 15952 3874 117 

2020 30890 19054 4978 138 

2021 31679 20545 5023  142 

2022 32594 20897 5087 153 
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обрабатывающую промышленность, металлургическое произ-

водство и производство готовых металлических изделий.  

Используя табл. 1 и программу Sigma Plot, мы проанали-

зировали объем промышленной продукции по основным ви-

дам экономической деятельности промышленности Респуб-

лики Таджикистан. Программа SigmaPlot – отличный инстру-

мент для научной графики и статистического анализа. Про-

грамма применяется в различных научных сферах и предла-

гает аналитикам более 100 типов графиков, широкий спектр 

графических шаблонов и инструментов, полный набор функ-

ций для точного и быстрого анализа и визуализации данных. 

Она дает возможность быстро создавать сложные графики и 

диаграммы. Интеграция с Microsoft Office обеспечивает дос-

туп к данным файлов Excel и их представление в Microsoft 

PowerPoint. Программа предлагает многочисленные опции 

для моделирования и графического отображения данных и 

позволяет представить любой объект в наиболее подходящем 

для научных приложений виде. SigmaPlot обладает всеми не-

обходимыми инструментами для статистического анализа и 

позволяет тщательно обрабатывать большой объем данных.  

С помощью SigmaPlot Regression Wizard осуществляется под-

бор уравнения, соответствующего исходным данным, и по-

строение модели для данных с учетом полученных результа-

тов. SigmaPlot предлагает эффективное управление данными 

и выполнение необходимых операций с ними [3].   

Мы уже несколько лет используем программу SigmaPlot в 

своих работах для анализа результатов полученных экспери-

ментальных работ, статистической обработки материалов и 

для корреляционного анализа данных [4].  

Хронограмма объема промышленной продукции по ос-

новным видам экономической деятельности промышленно-

сти Республики Таджикистан приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение объема промышленной продукции  
 

Как видно из графика, металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий примерно на 

порядок отстает от обрабатывающей промышленности. По-

видимому, это связано со многими факторами.  

Таджикистан не входит в число мировых лидеров по вы-

плавке алюминия (рис. 1), однако на региональном рынке 

удерживает серьезные позиции. 
 

 
 

Рис. 3. Выплавка алюминия по странам мира (тонн в год) 



14 
 

Флагманом цветной металлургии в Республике Таджики-

стан является ТадАз (ОАО «ТАЛКО»). Компания является 

крупным налоговым плательщиком и экспортером алюми-

ния (рис. 2). Спад производства наблюдался до 2018 года и 

сопряжен с уменьшением количества электролизных ванн, 

несвоевременными поставками сырья и устаревшим обору-

дованием. 

 

 
 

Рис. 4. Характеристики ТАЛКО 

 

По итогам 2023 года производство алюминия вышло на 

уровень в 120 тыс. тонн в год [5]. Резкий рывок цен объясня-

ется постпандемийным восстановлением экономики Китая: 

мировая цена на алюминий на 18 ноября составила 1980 долл. 

за 1 тонну [6] . 

Интерес к бизнесу проявляют потенциальные партнеры из 

Китая, Франции, Германии и Российской Федерации. Анонси-

рованы поставки Франции современных технологий для мо-

дернизации Таджикской алюминиевой компании. По согла-

шению между ОАО «ТАЛКО» и французской компанией Fives 

французы проведут реконструкцию ОАО «ТАЛКО» на сумму 

200 млн евро, из них 52 млн евро уйдет на обновление анодно-

го цеха, который 45 лет назад был построен этой же компани-

ей. Другое соглашение о сотрудничестве между ОАО «ТАЛКО», 
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Fives и германской компанией Riedhammer предусматривает 

импорт современных технологий для анодного цеха Таджик-

ского алюминиевого завода. 

В апреле 2022 года появилась информация о том, что ки-

тайская компания China Machinery Engineering Corporation 

(CMEC) проведет модернизацию ТАЛКО на сумму 545 млн долл. 

С учетом исторического опыта формирования цветной 

металлургии РТ, модернизация ОАО «ТАЛКО», бесспорно, ну-

ждается в участии российских партнеров. 

В докладе приводятся задачи, анализ состояний предпри-

ятий цветной металлургии РТ и перспективы развития этой 

отрасли с учетом социокультурных особенностей в организа-

ции труда РТ. В дальнейшем адаптированные организацион-

ные моменты бизнес-процессов найдут отражение в диссер-

тационном исследовании. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

 

Ю. Ю. Беломоин 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

Комплекс маркетинга – это инструмент, используемый специали-

стами по маркетингу для разработки стратегии успешного маркетинга 

продукта или услуги. Этот инструмент основан на четырех элементах, 

известных как «4P» – продукт, цена, место и продвижение. Однако с го-

дами маркетинг-микс эволюционировал и стал включать дополнитель-

ные элементы, такие как люди, процесс и вещественные доказательства, 

поэтому необходимо понять, какая модель наиболее актуальна в данный 

момент. В этой статье будут рассмотрены различные модели маркетинг-

микса и их эволюция с течением времени.  

Ключевые слова: комплекс маркетинга, маркетинг-микс, 4P, 4C, 7P. 

 

THE EVOLUTION OF THE MARKETING MIX 

 

Yu. Yu. Belomoin 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The marketing mix is a tool used by marketing professionals to develop 

a strategy for successfully marketing a product or service. This tool is based 

on four elements known as the “4Ps” – product, price, place, and promotion. 

Over the years, however, the marketing mix has evolved to include additional 

elements such as people, process and physical data, so it is important to un-

derstand which model is most relevant at this time. In this article, we will 

look at different models of the marketing mix and how they have evolved 

over time. 

Keywords: marketing mix, marketing mix, 4P, 4C, 7P. 

 

Маркетинг развивается быстрыми темпами, учитывая 

меняющиеся условия и технологические достижения, кото-

рые его окружают. Из простой рекламы и продвижения това-

ра он превратился в сложный процесс, включающий несколь-

ко элементов, таких как поведение потребителей, маркетин-
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говые исследования, аналитика данных, клиентский опыт и 

многое другое. Маркетинг теперь не ограничивается только 

продажей товаров или услуг, он также стал способом установ-

ления связи и взаимодействия с потребителями. 

Однако развитие моделей комплекса маркетинга нача-

лось с модели «4P». Оригинальная модель маркетинг-микса 

была представлена Нилом Борденом в начале 1940-х годов. 

Он предположил, что успешный маркетинговый план вклю-

чает четыре ключевых элемента: продукт, цена, место и про-

движение. Позднее модель «4P» была популяризирована Фи-

липом Котлером в его книге «Управление маркетингом», ко-

торая была опубликована в 1960 году [2, с. 146]. Модель «4P» 

широко использовалась маркетологами во всем мире на про-

тяжении десятилетий и остается популярной по сей день. 

В дальнейшем одним из основных изменений в комплексе 

маркетинга стало смещение фокуса с маркетинга, ориентиро-

ванного на продукт, на маркетинг, ориентированный на по-

требителя. Раньше маркетологи уделяли больше внимания 

характеристикам и преимуществам продукта, чтобы продать 

свои предложения, не обращая особого внимания на потреб-

ности и предпочтения потребителей. Однако с ростом клиент-

ского опыта и его важности для построения долгосрочных от-

ношений, маркетинг, ориентированный на клиента, стал по-

требностью времени. Теперь основное внимание уделяется 

пониманию пути клиента, его болевых точек и требований, 

чтобы предложить персонализированный опыт, который най-

дет отклик у клиентов. 

Поэтому в начале 1990-х годов Роберт Лаутерборн пред-

ложил новую модель маркетинг-микса, которую он назвал 

моделью «4С» [6, с. 27]. Эта новая модель представляла собой 

подход, ориентированный на потребителя, который фокуси-

ровался на четырех элементах, более значимых для покупа-

телей: клиент, стоимость, удобство и коммуникация. Эта мо-

дель была нацелена на лучшее понимание потребностей и 

предпочтений клиентов и их процесса принятия решений. 
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Еще одним значительным изменением стал рост цифро-

вого маркетинга. С распространением Интернета и ростом ис-

пользования социальных сетей цифровой маркетинг стал не-

отъемлемой частью маркетингового комплекса. Он открыл 

для маркетологов новые возможности для охвата и взаимо-

действия с потребителями по множеству каналов, будь то по-

исковые системы, платформы социальных сетей или марке-

тинг электронной почты. Появление аналитических инстру-

ментов и больших данных также позволило маркетологам 

измерять эффективность своих кампаний, анализировать по-

ведение потребителей и оптимизировать свои усилия для 

достижения лучших результатов. 

И в результате в конце XX века сектор услуг начал приоб-

ретать все большую значимость, что потребовало значитель-

ных изменений в маркетинг-миксе. В ответ на эти изменения 

была разработана модель «7P». Три дополнительных «P», 

включенных в эту модель, – это люди, процесс и веществен-

ные доказательства. Эти дополнительные элементы были до-

бавлены к модели «4P», и считалось, что они обеспечат более 

полный маркетинг-микс для бизнеса, основанного на услугах. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это еще одно изменение 

в маркетинговом комплексе. Такие инструменты на базе ИИ, 

как чат-боты, предиктивная аналитика и машинное обучение, 

меняют способы взаимодействия бизнеса с потребителями. 

Например, чат-боты могут обрабатывать запросы клиентов 

круглосуточно, предоставляя мгновенные ответы и снижая 

нагрузку на сотрудников службы поддержки. Предиктивная 

аналитика может анализировать данные о клиентах, чтобы 

получить представление об их предпочтениях и поведении, 

что позволяет маркетологам лучше персонализировать свои 

маркетинговые сообщения. Машинное обучение, с другой 

стороны, способно автоматизировать процессы, оптимизиро-

вать операции и повысить эффективность. 

Модель маркетинг-микса «4А» была разработана в 2013 

году Раджендрой Наргундкаром [7, с. 15]. Эта модель рассмат-
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ривает четыре элемента, а именно приемлемость, доступ-

ность, доступность по цене и осведомленность. Она отличает-

ся от других моделей тем, что фокусируется на спросе, а не на 

предложении бизнеса. Она предлагает уникальную оценку 

рыночного спроса на продукт или услугу, направленную на 

создание ориентированного на клиента маркетинг-микса. 

Комплекс маркетинга прошел долгий путь с момента своего 

создания, и он продолжает развиваться. Рост новых технологий, 

изменения в поведении потребителей и появление новых сег-

ментов рынка гарантируют, что маркетинг останется динамич-

ной и важной деятельностью для бизнеса на долгие годы. 

В заключение следует отметить, что эволюция комплекса 

маркетинга стала результатом изменения предпочтений по-

требителей и технологического прогресса. Переход от марке-

тинга, ориентированного на продукт, к маркетингу, ориенти-

рованному на клиента, подъем цифрового маркетинга и ис-

пользование искусственного интеллекта демонстрируют эво-

люцию маркетингового комплекса. Темпы изменений в мар-

кетинговом комплексе в наш цифровой век будут и дальше 

оставаться главной силой, поскольку компании стремятся 

удовлетворить потребности и ожидания потребителей. 

С годами маркетинг-микс эволюционировал, чтобы луч-

ше соответствовать требованиям бизнеса и постоянно ме-

няющемуся маркетинговому ландшафту. Хотя модель «4P» 

остается наиболее широко используемой, модели «4C», «7P» 

и «4A» предлагают новые перспективы и взгляды на марке-

тинг-микс. Предприятиям важно понимать эти модели и то, 

как они могут способствовать более эффективной маркетин-

говой стратегии. 

Описанные выше модели комплекса маркетинга далеко 

не единственные, существуют и другие, как промежуточные, 

к примеру «5P» или «6P», так и более расширенные и услож-

ненные модели, например «12P» и «15P». Однако стоит отме-

тить, что выбор той или иной модели зависит от сферы при-

менения и условий факторов внешней среды. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием концеп-

туальных основ и особенностей разработки альтернативных стратегий ис-

следования экономики. Показана необходимость выхода на новый уровень 

познания экономической реальности на основе поворота к идеям класси-

ческой школы, что будет способствовать изучению эндогенных процессов 

и созданию системно-целостного видения экономической картины мира. 

Ключевые слова: классическая школа, историческая школа, неорто-

доксальные теории, экономический мейнстрим, промышленность. 
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The article discusses issues related to the formation of conceptual foun-

dations and features of the development of alternative strategies for econom-

ic research. The necessity of reaching a new level of knowledge of economic 

reality on the basis of a turn to the ideas of the classical school is shown, 

which will contribute to the study of endogenous processes and the creation 

of a systemically holistic vision of the economic picture of the world. 

Keywords: classical school, historical school, unorthodox theories, eco-

nomic mainstream, industry. 

 

Происходящие беспрецедентные перемены в механизмах 

развития современной экономики усиливают потребность 

разработки соответствующих новой реальности концептуаль-

ных подходов. Вместе с тем сегодня часто указывается на 

кризисное состояние экономической науки, отрыв создавае-

мых теоретический описаний от реальности и скромную их 
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практическую ценность [1]. В данных условиях важным ста-

новится поиск путей выхода экономической науки из кризиса 

на основе пересмотра сложившихся концептуальных основ 

используемых исследовательских стратегий. 

Особенности конструирования современных конкурирую-

щих стратегий исследования экономики обусловлены своеоб-

разием эволюции экономической науки. В XIX в. развитие эко-

номической науки преимущественно складывалось под влия-

нием классической и немецкой исторической школы. Их пред-

ставители предложили парадигмально разные исследователь-

ские подходы. В исторической школе в отличие от классиче-

ской использовался концептуальный подход к рассмотрению 

экономического поведения субъектов, который опирался на 

субъективную концепцию ценности в сочетании с методологи-

ческим коллективизмом. Формирование интеллектуальных 

традиций исторической школы определялось стремлением ее 

сторонников теоретически объяснить особенности конструи-

рования механизмов успешного развития национальных эко-

номик. При этом используемый в рамках исторической школы 

исследовательский подход исходил из того, что, в связи с ин-

дивидуалистическим характером экономических мотивов 

субъектов, своеобразие их поведения определяется влиянием 

социокультурных (экзогенных) факторов.  

Традиции исторической школы во многом заложил Ф. Лист, 

который рассмотрел ключевые проблемы развития народного 

хозяйства и поиска путей их решения, занимающие и сегодня 

центральное место в теоретическом обосновании выбора эко-

номической политики. Он жестко критиковал принцип Laissez-

faire и указывал на необходимость создания национальной по-

литической экономии, которая ориентирована на построение 

суверенной экономики на основе изучения особенностей ступе-

ни развития национального хозяйства и его участия в мирохо-

зяйственных связях. Ф. Лист писал о важности проведения ин-

ституциональных изменений в народном хозяйстве Германии с 

учетом особенностей его развития и обеспечения приоритета 

внутреннего рынка с помощью воспитательного протекцио-
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низма, способствующего развитию предпринимательства и мо-

лодых отраслей промышленности. При этом он утверждал, что 

популярная доктрина свободных рынков и свободной конку-

ренции оправдывает господство промышленности Англии [2]. 

Значительный вклад в разработку исследовательского подхода 

исторической школы внес Г. Шмоллер. В своей теории народно-

го хозяйства он подчеркивал, что смитовская политэкономия 

указала на важность поддержания справедливости в рыночном 

обмене, но этого недостаточно, требуется создавать справедли-

вые по своей основе народно-хозяйственные институты, адек-

ватные меняющейся реальности [3, с. 53-54].  

Идеи исторической школы были в русле интересов россий-

ской экономической науки и стали важным импульсом форми-

рования исследовательских традиций, связанных с акцентиро-

ванием внимания на изучении самобытного процесса развития 

национального хозяйства и конкурентных преимуществ рос-

сийской промышленности. 

Современные неортодоксальные теории фактически раз-

рабатываются на основе использования концептуального 

подхода исторической школы, хотя нередко привлекаются и 

идеи классической школы. Выбор данного подхода привел к 

тому, что сторонники неортодоксальной стратегии с самого 

начала указывали на важность изучения экономической дея-

тельности людей с помощью междисциплинарных методов. В 

неортодоксальных исследованиях используется концептуаль-

ный подход, который предполагает построение теоретических 

описаний исходя из двухэтапного анализа: во-первых, на ос-

нове выявления доминирующих в обществе ценностных ори-

ентаций объясняется конструирование экономических инсти-

тутов; во-вторых, исходя из своеобразия сложившихся инсти-

тутов описываются особенности поведения разных групп 

субъектов с учетом их экономического статуса [1].  

Сложившееся во второй половине прошлого века победо-

носное шествие экономических теорий мейнстрима во многом 

стало результатом создания множества мифов о том, что только 

мейнстримовские теории являются научными, а неортодоксаль-
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ные интерпретации экономических процессов основываются на 

архаичной методологии и носят донаучный характер. Однако на 

деле концептуальный подход, используемый при создании тео-

рий мейнстрима, выступает институционально-инструмен-

тальной частью неортодоксального подхода. В мейнстримовском 

подходе институты определяют особенности экономического 

поведения человека, который становится «узником» институ-

циональной системы [1]. Сторонники мейнстрима замалчивают, 

что они используют «усеченную» версию неортодоксальной 

стратегии, поэтому теоретические описания во многом основы-

ваются на заимствовании идей классической и исторической 

школы, а также неортодоксального институционализма. Так, ос-

новы современной микроэкономики сформировал А. Маршалл, 

опираясь на идеи классической и исторической школы; при по-

строении макротеорий мейнстрима привлекаются идеи класси-

ческой и посткейнсианской школы [4]. В контрактной теории, 

эволюционной теории фирмы и историко-экономической теории 

неоинституционалистов используется положение классической 

и исторической школы и неортодоксального институционализ-

ма о зависимости экономической деятельности людей от инсти-

туциональной системы экономики.  

Сегодня сторонники мейнстримовских и неортодоксальных 

подходов к изучению экономики предлагают разные теорети-

ческие описания с учетом тех или иных поведенческих анома-

лий. Однако при их создании сохраняется традиция фрагмен-

тированного описания картины экономической реальности. 

Необходим фундаментальный пересмотр конкурирующих под-

ходов к анализу экономики на основе отказа от искаженной 

трактовки концептуального подхода, использованного класси-

ческой школой. Классики политэкономии при изучении стои-

мостных связей следовали этической традиции Аристотеля и в 

отличие от распространенных интерпретаций экономических 

мотивов субъектов считали, что они способны в результате 

ценностного согласия создавать взаимовыгодные экономиче-

ские связи. Выполненное К. Марксом в рамках традиции клас-

сической школы исследование опирается на дуалистическую 
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трактовку экономических ценностей, мотивов и интересов че-

ловека и способствует целостному пониманию картины эволю-

ции системы институциональных связей экономики. При этом 

общественное время выступает измерителем не только стоимо-

сти производства продуктов, но и их потребительской ценности 

(цены). Вопреки сложившимся убеждениям в мейнстриме нет 

теории стоимости [4]. Однако замалчивание этого позволяет 

«забыть», что фетишизм о г-не Капитале и г-же Земле, каждый 

из которых имеет право на вознаграждение за свой вклад в об-

щественный продукт, был разоблачен Марксом [5].  

В современной экономике валовой внутренний продукт 

(ВВП) выражает произведенную совокупную добавленную 

стоимость и характеризует величину общественного времени, 

необходимого для его выпуска. С развитием экономики ус-

ложняется ее устройство, но общественное время остается ре-

гулятором производства и обмена продуктов, так как затраты 

на производство продукта выступают денежной оценкой за-

трат общественного времени, а его цена – денежной формой 

временной оценки результата производства [4]. Благодаря по-

вышению производительности общественного труда возника-

ют экономия общественного времени, прибавочное время и 

прибавочный продукт, но способы производства и распределе-

ния ВВП зависят от институциональной системы экономики. 

В последние три десятилетия траектория трансформации 

российской экономики определялась использованием либе-

рально-монетарной модели экономической политики в рамках 

реализуемого западными странами глобального неоколони-

ального проекта. Это привело к возникновению в отечествен-

ной экономике стагнационных процессов и разнообразных 

структурных диспропорций в связи с формированием рыноч-

ной коррупциогенной архаики и «яхтенно-офшорных» финан-

совых потоков. В условиях беспрецедентного санкционного 

давления важным становится отказ от догм либерально-

экономического мейнстрима и создание адекватной реалиям 

суверенной модели развития национальной экономики. Важ-
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ной в связи с этим становится ориентация экономической по-

литики на устранение дисбаланса частных и общественных 

интересов на основе формирования институциональных свя-

зей, в том числе регулирующих отношения собственности. 

Особую значимость приобретает создание механизмов страте-

гического планирования и финансирования инвестиционных 

процессов, государственного регулирования и контроля ис-

пользования капитала крупных компаний в соответствии с его 

предназначением, включая деприватизационные меры, а так-

же эффективных налоговых, ценовых и иных инструментов.  

Таким образом, сложившиеся в современной экономиче-

ской науке исследовательские подходы, порождающие фраг-

ментированное описание экономической реальности, опира-

ются на разные версии концептуального подхода, который 

был предложен исторической школой еще в XIX веке и пред-

полагает, что особенности экономического поведения субъек-

тов определяются спецификой экзогенного влияния на них 

неэкономических факторов. Для выхода на новый уровень по-

знания экономической реальности следует осуществить пово-

рот к идеям классической школы, что будет способствовать 

изучению эндогенных процессов и созданию системно-цело-

стного видения экономической картины мира.  
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Проведено детальное исследование инструментов стратегического 

планирования предприятий. Рассмотрены основные этапы процесса 

стратегического управления. Подробно рассмотрены новейшие инстру-

менты, использование которых помогает принимать быстрые и эффек-

тивные решения в сложных и меняющихся условиях.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия органи-

зации, инструменты стратегического планирования, стратегический 
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TOOLS FOR STRATEGIC PLANNING  

OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 

К. О. Guseletov 
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A detailed study of the tools of strategic planning of enterprises has 

been carried out. The main stages of the process of strategic management are 

considered. The latest tools are considered in detail, the use of which helps to 

make quick and effective decisions in complex and changing conditions. 

Keywords: strategic planning, organization strategy, strategic planning 

tools, strategic management, analysis SMART. 

 

Определение правильного направления развития пред-

приятия является одним из важнейших испытаний для ме-

неджмента в условиях неопределенности мировой экономи-

ки. Ведущие фирмы отводят особое значение процессу страте-

гического планирования, которое формирует план производ-

ства и распределения продукции, расходования источников 

средств и принятия решений в долгосрочной перспективе, 
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приспосабливая предприятие к агрессивным изменениям 

внешней среды. 

Для разработки стратегии развития предприятия менед-

жеры должны иметь доступ к простым и эффективным инст-

рументам, таким как методы, модели, подходы и концепции, 

позволяющие реализовывать управленческие решения и до-

биваться достижения долгосрочных целей [1]. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что 

стратегическое планирование имеется даже на государствен-

ном уровне. Одним из ключевых понятий, используемых в 

Федеральном законе «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», является понятие «стратегический про-

гноз Российской Федерации». 

Целью исследования является анализ существующих ин-

струментов стратегического планирования и выбор вариантов 

для организации сферы деятельности предприятий жилищ-

но-коммунального комплекса. 

Для достижения поставленной цели в рамках статьи были 

решены следующие задачи:   

– исследовать инструменты стратегического планирова-

ния предприятий в сфере услуг; 

– рассмотреть виды стратегического планирования с точ-

ки зрения защиты от внешних и внутренних угроз в россий-

ских организациях, специализирующихся в сфере услуг; 

– выявить наиболее оптимальные и перспективные инст-

рументы стратегического планирования, применимые к сфере 

услуг.  

Информационно-эмпирической базой исследования по-

служили периодические материалы и журнальные статьи, 

иные литературные источники, указанные в списке использо-

ванной литературы.  

Методологической основой исследования являются диа-

лектический, системный, сравнительно-правовой, логический 

и формально-юридический методы познания, а также анали-

тический, абстрактно-логический, экономико-статистический, 



29 
 

научной дедукции и индукции, сравнения, количественного и 

качественного анализа. 

Инструменты стратегического планирования могут быть 

разделены по их области применения на разных стадиях про-

цесса стратегического управления, включая: анализ внешней 

и внутренней среды, определение миссии и целей, выбор 

стратегии, разработку стратегии, реализацию стратегии, а 

также оценку эффективности и контроль реализованной стра-

тегии. Применяя эти инструменты на различных этапах 

управления стратегией, можно получить максимальное воз-

действие на реализацию целей и ценностей организации. 

Рассмотрим наиболее важные инструменты, применяе-

мые на каждом этапе стратегического планирования. 

Для анализа среды инструментарий может быть разде-

лен по охвату на методы внутреннего, внешнего и комплекс-

ного анализа. При анализе внешней среды применяются 

PEST-анализ и модель «5 сил» М. Портера. Оценка внутрен-

ней среды использует множество инструментов, включая 

SNW-анализ, оценку ключевых факторов успеха, анализ ре-

сурсов и бенчмаркинг. При необходимости простоты и ком-

пактности используют комплексные методы анализа, такие 

как SWOT-анализ, вертикальные цепочки ценностей и про-

филь среды [2]. 

Для достижения своих целей организации используют 

различные инструменты, в том числе мозговой штурм, дерево 

целей, бизнес-инжиниринг, SMART-анализ и новейшие мето-

ды типа системы парадигм СТОО и модели развития ВПМ. 

SMART-анализ является одной из самых используемых мето-

дик для определения целей. Он предполагает, что цели долж-

ны быть: конкретными, измеримыми, достижимыми, акту-

альными, соответствующими и уместными, соотнесенными с 

другими целями и ограниченными по времени. Таким обра-

зом, SMART-анализ рефлексирует концепцию «управления по 

целям», которая направлена на постановку и достижение це-

лей компании [3]. 
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Парадигма предприятия СТОО (социально-трудовые от-

ношения – организация) отражает систему ключевых поло-

жений, которые предусматривают методы управления, дея-

тельность и достигаемые результаты предприятия. На осно-

вании ресурсов и окружающей среды предприятия разраба-

тывается парадигма «как должно быть», цель которой - пре-

доставить стратегическое видение организации [4].  

Для повышения эффективности используется современ-

ная модель ВПМ (Видение – Парадигма – Модель). Она позво-

ляет контролировать не только общие стратегии развития 

предприятия, но и частные процессы. Методология ВПМ по-

могает сформулировать эффективную стратегию развития, 

исходя из уровня корпоративной культуры, достижения мак-

симально возможных социально-экономических результатов, 

минимизации сопротивления изменениям, ускорения сроков 

и снижения затрат [5]. 

Выбор стратегии является для любой компании неотъем-

лемой частью успешного бизнес-планирования. Основные ин-

струменты для достижения этого включают в себя классиче-

ские модели менеджмента (BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM, 

Hofer/ Schendel, ADL/LC, жизненного цикла товара), а также 

альтернативные методики, такие как SPACE, MACS, PIMS и 

McKinsey 7S. 

SPACE-анализ (Strategic Positionand Action Evaluation) 

представляет собой метод для оценки стратегического поло-

жения и действий предприятия. Он основан на анализе четы-

рех групп важных факторов: финансовое положение, конку-

рентное преимущество, стабильность внешней среды и при-

влекательность отрасли. На основании полученных данных 

выбирается будущая стратегия и принимаются меры для ее 

реализации. 

Анализ PIMS (Profit Impact of Market Strategy) предназна-

чен для выявления наиболее эффективных стратегий для дос-

тижения прибыльности и управления наличностью компании. 

В анализ включаются различные типы переменных, начиная 
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от стратегических (рыночная доля, качество продукта, верти-

кальная интеграция) и заканчивая ситуационными (скорость 

роста рынка, стадия развития отрасли, интенсивность потоков 

капитала). На основании полученных данных разрабатывают-

ся меры для достижения поставленных целей [6]. 

При разработке стратегии широко используются модели 

Ансоффа, Стейнера, Абеля и сценарное планирование. В на-

стоящее время инструментарий стратегического управления 

создан для того, чтобы оптимизировать деятельность подраз-

делений предприятия. Среди инструментов моделирования 

бизнес-процессов можно отметить SADT (IDEFO), IDEF3, DFD и 

ARIS [7].  

Сценарное планирование – один из актуальных методов 

разработки стратегии компании. Оно предполагает исследова-

ние внешней среды предприятия на предмет предопределен-

ных элементов и неопределенностей, чтобы формулировать 

альтернативные сценарии будущих событий. На основе этих 

сценариев готовится наиболее подходящая стратегия развития 

предприятия в условиях изменчивой внешней среды. 

На последних этапах реализации и контроля наиболее 

эффективным инструментом для достижения целей является 

сбалансированная система показателей. 

Из представленных выше инструментов наиболее опти-

мальным и перспективным инструментом стратегического 

планирования, который наиболее применим в организациях и 

предприятиях агропромышленного комплекса, является сце-

нарное планирование.  

Как указывают Матс Линдгрен и Ханс Бандхольд в своей 

книге «Сценарное планирование. Связь между будущим и 

стратегией», сценарное планирование является эффективным 

инструментом средне- и долгосрочного стратегического пла-

нирования в неопределенных условиях. Оно помогает отто-

чить стратегии, составить планы действий на случай неожи-

данного развития событий и придерживаться правильного 

направления в действительно важных вопросах [8].  



32 
 

Стратегическая продуманность управленческих решений 

современных руководителей основывается на социальном 

прогнозировании и проективном анализе экономических по-

следствий их работы. Проактивность руководителей, их опе-

режающее мышление и знание технологий управления буду-

щим предоставляют возможность оперативно ориентировать-

ся в новых условиях, проектируя модели будущих событий. 

По мнению Э. Тоффлера, «привычка опережать события го-

раздо важнее специфических битов упреждающей информа-

ции» [9]. Это помогает руководителям чувствовать логику 

происходящих социально-экономических явлений, а следова-

тельно, влиять на них и управлять, становясь высококонку-

рентоспособными [10, 11]. 

Все инструменты стратегического планирования должны 

быть направлены на обеспечение рационального и осознанно-

го выбора целей и стратегий развития предприятия, постоян-

ный поиск новых форм и направлений деятельности, высоко-

го уровня соответствия предприятия и окружающей его сре-

ды,  управляющей и управляемой подсистемами и элемента-

ми. Кроме того, необходимо индивидуализировать стратегию 

развития, принимая во внимание особенности каждого пред-

приятия, такие как кадровый состав, материально-техни-

ческая база, особенности культуры и другие. Необходима от-

дельная организация стратегического и оперативного плани-

рования для достижения цели. 

Используя современные инструменты стратегического 

планирования, можно достичь желаемых результатов. Однако 

необходимо понимать, что каждый инструмент имеет свои 

преимущества и недостатки. Также нельзя игнорировать тот 

факт, что инструменты представляют упрощенную версию 

процессов и проявляют определенную погрешность. Аналитик 

должен правильно оценить степень упрощения и избегать из-

лишнего упрощения, потому что при этом могут быть поте-

ряны важные детали. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты поддержки при-

нятия решений в нейросети. Использование нейронных сетей может 

значительно оптимизировать и облегчить работу в разных сферах. Ней-

ронные сети необходимы для качественной обработки огромных пото-

ков данных, без которых очень сложно, а иногда и невозможно принять 

правильное решение. Все это указывает на необходимость дальнейших 

исследований, разработки и реализации механизма нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейросеть, принятие решений, управление, ней-

ронные сети, алгоритм, информационные технологии. 

 

APPLICATION OF DECISION SUPPORT USING  

A NEURAL NETWORK 
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This article discusses the theoretical aspects of decision support in a 

neural network. The use of neural networks can significantly optimize and 

facilitate work in various fields. Neural networks are necessary for high-

quality processing of huge data streams, without which it is very difficult, 

and sometimes impossible, to make the right decision. All this points to the 

need for further research, development and implementation of the mecha-

nism of neural networks. 

Keywords: neural network, decision-making, management, neural net-

works, algorithm, information technology. 

 

Многие сферы деятельности человека сталкиваются с про-

блемой преобразования данных без использования конкретной 

формулы, либо использования малоэффективных алгоритмов, 

оптимизировать которые невозможно. В качестве примера 
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можно привести задачу оптимизации распределения бюджета 

предприятия в условиях ограниченного финансирования. Бур-

ное развитие информационных технологий в последние деся-

тилетия, внедрение их во все сферы жизнедеятельности при-

вело к тому, что сегодня нельзя представить себе даже малое 

предприятие, не оснащенное IT-инфраструктурой. Решение 

этой задачи предполагает использование различных матема-

тических моделей и методов управления. В настоящее время 

широкое распространение получили компьютерные техноло-

гии, которые позволяют автоматизировать процесс получения 

и обработки информации, что дает возможность значительно 

повысить эффективность труда специалистов, занятых управ-

лением решениями. Современные компьютерные технологии 

управления позволяют решать задачи, связанные с прогнози-

рованием деятельности. Именно поэтому данная тема являет-

ся актуальной в наше время. 

Целью исследования стало определение основных состав-

ляющих при принятии решений с помощью применения ней-

ронных сетей. 

В работе были использованы аналитические методы сис-

темного и процессного анализа, контент-анализа научной ли-

тературы. 

Перспективным направлением является применение ис-

кусственных нейронных сетей. Одним из примеров, где может 

пригодиться методика принятия решений с помощью нейрон-

ных сетей, может служить группа менеджеров, решающих, ко-

го из постоянных покупателей включить в рекламную рассыл-

ку сообщений, а кого не стоит: они просматривают данные по 

сотням покупателей, о каждом из которых имеется некоторый 

фиксированный набор данных, состоящий как из численных 

(совокупная стоимость покупок за год, количество купленного 

товара той или иной категории и пр.), так и бинарных пере-

менных (имеет детей или нет, курит или нет и пр.). 

В разных сферах деятельности человек сталкивается с такой 

проблемой, как преобразование данных. Одни пытаются исполь-
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зовать малоэффективные алгоритмы, оптимизировать которые 

невозможно. Другие используют формулы, но в них задейство-

вано очень много вычислений, с которыми специалист физиче-

ски не может справиться за определенное время. В этом случае 

выходом служило составление программы, однако если у нас 

объемные вычисления и большое количество данных, то эффек-

тивность принятия решений снижается. Примером таких вы-

числений может служить группа управленцев, которые решают, 

кого из постоянных покупателей включить в маркетинговую 

кампанию по рассылке рекламных сообщений. Для этого анали-

зируются информация по тысячам покупателей, по каждому из 

них имеются некоторые фиксированные данные. В настоящее 

время быстрыми темпами идет увеличение количества инфор-

мации. Для того чтобы управлять таким количеством данных, 

использование традиционных методов становится малоэффек-

тивным или неэффективным. Объем информации в современ-

ном мире постоянно увеличивается и будет увеличиваться 

дальше. Использование традиционных методов для выполнения 

и управления большим количеством данных становится контр-

продуктивным. Сегодня становятся популярными программы, 

использующие данную модель, это также связано и с развитием 

технологий обработки массивов данных большого объема.  

Что же понимается под понятием «нейронные сети»? 

Нейронные сети представляют собой одно из направлений 

искусственного интеллекта. Основная задача нейронной сети 

состоит в том, чтобы создать такую модель системы, которая 

показала бы ее функционирование, а также была в наиболь-

шей степени похожа на работу человеческой нервной систе-

мы. При этом очень важно, чтобы данная нейронная сеть 

могла находить информацию, анализировать ее, находить не-

дочеты, обучаться и принимать решения на основании полу-

ченных из системы обработанных данных, а также при этом 

находить проблемные поля и уменьшать ошибки [2]. 

Нейронные сети могут значительно оптимизировать и 

облегчить работу в разных сферах, использующих возможно-
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сти современных IT-технологий, а также облегчить процесс 

решения разного рода управленческих задач. За счет исполь-

зования возможностей нейронных сетей можно существенно 

повысить производительность труда, облегчить анализ и про-

цесс обработки информации, а также сократить время на 

принятие того или иного решения. 

В нейронной сети используется нелинейная зависимость, 

являющаяся более эффективной в отличие от линейных ме-

тодов статистики. Нейронные сети обучаются и анализируют 

поток информации по всей выборке данных. Данная выборка 

не фрагментируется, следовательно, это позволит увидеть ва-

лидность и правильность функционала нейронной сети [3]. 

Нейронные сети могут использоваться для анализа логи-

стики бизнеса, выбора наиболее доверенного поставщика, а 

также выбора процессов организации для аутсорсинга, клас-

сификации положительных и отрицательных отзывов о по-

ставщиках и т. д. Таким образом, за нейронными сетями бу-

дущее, и именно они лежат в основе успеха решения ряда 

практических финансово-экономических задач организации. 

С помощью нейронных сетей, например, улучшается качество 

и скорость бизнес-процессов, повышается большой поток 

данных для оценки риска управленческих операций. В этом 

случае актуальность приобретает разработка и применение 

современных цифровых информационных технологий, с по-

мощью которых можно повысить эффективность различных 

управленческих решений [4]. 

Нейронные сети – это мощный и постоянно развиваю-

щийся инструмент для анализа, прогнозирования и принятия 

решений. Нейронные сети используются в самых разных об-

ластях и могут применяться для решения сложных задач, ко-

торые невозможно решить традиционными методами. Вот 

некоторые потенциальные аспекты применения нейронных 

сетей в профессиональной жизни людей. Анализ поведения 

нейросетей основан на изучении их поведения при решении 

задач. Это позволяет выявить закономерности, лежащие в ос-
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нове их работы, и предсказывать поведение нейросети при 

изменении входных параметров. Понимание принципов рабо-

ты нейронных сетей позволяет легко адаптировать их под 

конкретные задачи, а также понять, какие методы анализа 

входных данных эффективнее для них. 

Некоторыми потенциальными областями применения 

нейронных сетей в профессиональной жизни являются сле-

дующие:  

1. Автоматизация и прогнозирование. 

Нейронные сети можно использовать для автоматизации 

повторяющихся и трудоемких задач, а также для точного и 

надежного прогнозирования результатов. Это может помочь 

предприятиям повысить эффективность, снизить затраты и 

точнее прогнозировать будущие тенденции. Например, пред-

приятия могут использовать нейронные сети для автоматиза-

ции таких задач, как управление запасами, кредитный ско-

ринг, сегментация клиентов и оптимизация продуктов. Ней-

ронные сети также можно использовать для прогнозирования 

поведения клиентов и тенденций продаж. Однако для дости-

жения максимального эффекта необходимо точно понимать 

области применения нейронных сетей и уметь адаптировать 

их к специфическим задачам. Нейронные сети, в основе кото-

рых лежит алгоритм обратного распространения ошибки 

(Backpropagation), являются наиболее распространенным ме-

тодом обучения нейронной сети. 

2. Распознавание изображений и голоса. 

Нейронные сети можно использовать для эффективного 

распознавания изображений и голосов. Это можно использо-

вать различными способами, например, для распознавания 

лиц в целях безопасности, распознавания жестов рук в играх и 

распознавания голосовых команд для устройств с голосовым 

управлением. Компании также могут использовать нейронные 

сети для анализа изображений, например, для распознавания 

объектов или лиц. Нейронная сеть может научиться распозна-

вать что-либо, если она обучается на множестве примеров. 
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3. Повышение квалификации человека. 

Нейронные сети обрабатывают информацию более эффек-

тивно, чем человеческий мозг. В будущем нейронные сети 

могут помочь в выполнении задач, связанных с искусствен-

ным интеллектом, включая прогнозирование результатов 

спортивных состязаний и прогнозирование погоды. 

4. Обработка естественного языка. 

Нейронные сети могут использоваться для обработки ес-

тественного языка. Это позволяет компьютерам понимать 

разговорный язык и отвечать на человеческие запросы. Это 

может быть особенно полезно в сфере обслуживания клиен-

тов, где можно использовать нейронные сети для более точ-

ного и эффективного ответа на запросы клиентов. Его также 

можно использовать для создания контента, а также для от-

бора и анализа данных. 

Общие сценарии использования и приложения нейрон-

ных сетей включают: 

• Распознавание изображений. Нейронные сети использу-

ются для интерпретации и распознавания изображений, на-

пример, для распознавания объектов на фотографиях. Эта 

способность распознавания изображений используется для 

таких задач, как распознавание лиц. Нейронная сеть обучает-

ся, используя данные, и она может быть адаптирована к раз-

личным задачам. Например, одна и та же нейронная сеть мо-

жет использоваться для распознавания лиц, людей, живот-

ных и так далее. 

• Символическое мышление. Символические рассуждения 

используются нейронными сетями для прогнозирования, ин-

терпретации наборов данных и принятия решений. С помо-

щью нейронных сетей можно определять и предсказывать по-

ведение сложных систем с использованием анализа их со-

стояний. 

• Финансовые прогнозы. Нейронные сети используются 

для прогнозирования финансовых рынков. Эти прогнозы 

нужны для определения тенденций на фондовом рынке, по-



40 
 

ведения инвесторов и потребителей и многого другого. Про-

гнозируемые события – это события, которые, по мнению 

аналитиков, будут иметь место в будущем. Например, это мо-

гут быть выход новой продукции компании, выпуск нового 

продукта на рынок, открытие нового магазина или проведе-

ние собрания акционеров. Не существует единой универсаль-

ной классификации событий. Каждый аналитик выделяет 

свои собственные события, и их число постоянно растет. 

• Медицинская диагностика. Нейронные сети используют-

ся в медицинских исследованиях и клинической диагностике 

для обеспечения более точных и своевременных диагнозов. 

Информационные технологии хорошо зарекомендовали 

себя в бизнес-процессах организаций, позволяя избавить со-

трудников от разнообразных рутинных операций, а совре-

менные технологии в этой области стали еще лучше и про-

дуктивнее.  

Таким образом, практическое применение нейронных се-

тей в экономических областях деятельности распространено в 

последнее время. Нейронные сети могут помочь для приня-

тия решения следующих задач [6]: 

1. Управление производством: 

– выбор поставщика и его продукции; 

– анализ и прогнозирование спроса; 

– разработка и внедрение новых видов продукции, вне-

дрение новой технологии. 

2. Управление кадрами: 

– определение потребности в кадрах. 

3. Управление проектами: 

– определение состава работ и исполнителей. 

4. Управление финансами. 

5. Управление складом. 

6. Управление транспортом. 

7. Управление ИТ-инфраструктурой. 

8. Управление бизнес-процессами. 

9. Управление качеством. 
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Спектр использования нейронных сетей в экономике до-

вольно обширен, и поэтому их применение в экономических 

задачах имеет как теоретическое, так и практическое значе-

ние. В качестве примера рассмотрим задачу прогнозирования 

спроса на продукцию предприятия, которая является распро-

страненной в экономической практике. 

При этом прогнозируется спрос на продукцию по данным 

за несколько лет. 

Сформированный прогноз нейросети базируется на ито-

гах и результатах работы предыдущей деятельности органи-

зации. Владея информацией о предыдущих результатах дея-

тельности системы, нейронная сеть позволяет осуществить 

прогноз того, каким окажется значение изменений при кон-

кретных условиях в установленный отрезок времени.  

В заключение отметим, что нейронные сети можно ис-

пользовать для решения различных задач в профессиональ-

ной жизни людей. Они могут автоматизировать и прогнози-

ровать задачи, распознавать изображения и голоса, расши-

рять возможности человека и обрабатывать естественный 

язык. Это позволит в будущем автоматизировать многие по-

вседневные действия человека. Например, чтобы узнать, ка-

кие продукты питания есть в холодильнике, человек должен 

развернуть на своем смартфоне приложение, которое распо-

знает изображение. Искусственный интеллект может сделать 

это автоматически и без участия человека. 

Все эти приложения могут помочь предприятиям повысить 

эффективность, сократить расходы и получить ценную инфор-

мацию. Однако все больше компаний рассматривают использо-

вание мобильных приложений для проведения массовых меро-

приятий как один из путей повышения эффективности их биз-

неса. Ведь мобильные технологии дают возможность сократить 

время ожидания, уменьшить расходы на аренду помещений, а 

также повысить качество обслуживания клиентов. 

Нейронные сети необходимы для качественной обработки 

огромных потоков данных, без которых очень сложно, а ино-
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гда и невозможно принять правильное решение. Все это по-

зволяет сделать вывод о том, что в будущем будет наблюдать-

ся постоянный рост объемов данных, поступающих в экономи-

ку, и, как следствие, обострятся проблемы хранения и обра-

ботки больших объемов информации. В связи с этим одной из 

важнейших задач является разработка и внедрение эффектив-

ных методов решения задачи хранения, поиска и оперативно-

го анализа больших объемов данных. Для решения этой зада-

чи необходимо использовать современные методы обработки. 

Все это указывает на необходимость дальнейших исследова-

ний, разработки и реализации механизма нейронных сетей. 

Нейронные сети являются невероятно мощными инстру-

ментами для принятия решений. 
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В статье излагаются теоретические основы анализа тренда с помо-

щью осцилляторов, приведены классификации, основные виды осцил-

ляторов и формулы их расчета. На реальном примере рассматривается 

прогнозирование разворота тренда с помощью осциллятора Стохастик. 
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Для анализа состояния рынка применяют фундаменталь-

ный и технический анализ. Технический анализ предполагает 

выявление закономерностей движения курсов ценных бумаг 

на каждый данный период времени, определение тенденций 

на рынке и их устойчивости с целью увидеть изменение трен-

да на самой ранней стадии и вовремя принять решение о по-

купке или продаже ценной бумаги [1, с. 134].  

Тенденция, или тренд – это период, в течение которого це-

на движется в нерегулярном, но постоянном направлении. Она 

также может быть описана как измерение направления в уров-

нях цен, охватывающее разные промежутки времени [2, с. 13]. 
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Трендовые линии – это, пожалуй, самый простой из инст-

рументов, которые используются в техническом арсенале, и, 

возможно, один из самых эффективных. 

Поскольку построение почти всех ценовых моделей тре-

бует использования линий тренда, эта концепция является 

фундаментальным инструментом идентификации и интер-

претации паттернов. 

Линия тренда – прямая линия, соединяющая либо восхо-

дящую снизу на растущем рынке, либо вершины нисходящей 

серии ценовых пиков. Линии, которые соединяют минимумы, 

называются линиями тренда, а те, которые соединяют вер-

шины, называются нисходящими линиями тренда [3]. 

Ни одна из тенденций не может длиться бесконечно. Рано 

или поздно ее направление изменится на противоположное. 

Одной из задач анализа является определение момента 

перелома тенденции или подтверждение того, что после 

краткосрочного изменения тенденция продолжит свое дви-

жение в выбранном направлении [4, с. 288]. 

Современный технический анализ использует то же основ-

ное предположение об информативности курсовой динамики, 

что и традиционный технический анализ, но оперирует не гра-

фиками, а расчетно-аналитическими процедурами, опирающи-

мися на методы статистической обработки временных рядов. 

Кроме субъективных методов анализа на основе графиче-

ских образцов существует набор технических инструментов,  

с помощью которых строятся так называемые индикаторы. 

Правильный выбор индикатора – одно из важнейших ус-

ловий  поддержки принятия решений о покупке или продаже 

фондовых активов. 

Индикатор – число, помогающее идентифицировать мо-

менты изменения тренда и на основе которого можно объек-

тивно судить о состоянии рынка. Известно более ста техниче-

ских индикаторов. Индикаторы делятся на две основные 

группы: «трендоследящие» (trendfollowing) и осцилляторы 

(oscillators) (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды индикаторов в техническом анализе 

 

К первой группе принадлежат индикаторы, основная цель 

которых состоит в предупреждении появления новой тенден-

ции при распознавании ее как можно раньше. 

Осцилляторы используются для анализа финансового 

рынка, на котором нет ярко выраженного тренда. Они могут 

использоваться при определении точки разворота в сущест-

вующем тренде [5, с. 216]. 

Осцилляторы помогают определить точки поворота, к ко-

торым относятся: скорость изменения, сглаженная скорость 

изменения, индекс относительной силы, индекс силы, индекс 

диапазона сырьевого рынка и прочие [1, с. 99]. 

Огромную пользу они дают при анализе рынка в конце 

мощных трендов: индикатор наиболее показателен, когда он 

достигает экстремальных значений и предупреждает о неус-

тойчивости тенденции; сигналом служит расхождение между 

направлением движения цены и осциллятора в точке экстре-

мума; пересечение нулевого уровня дает сигнал к проведению 

торговых операций в направлении движения цены. 

Существует три типа осцилляторов: инерционные осцил-

ляторы; осцилляторы меры изменения; осцилляторы сколь-

зящих средних. 
 

 
Рис. 2. Виды осцилляторов в техническом анализе 

Осцилляторы 

 
Инерционные Меры изменений 

Скользящих средних 

Индикаторы 

Трендоследящие Осцилляторы 
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Инерционный осциллятор служит в большей степени 

оценкой скорости роста или падения темпов изменения цен, 

чем просто индикатором изменения их величины. 

Для расчета инерционного осциллятора величина цены за-

крытия определенного дня (например, пять дней назад) вычи-

тается из цены закрытия текущего дня. В этом случае пяти-

дневный инерционный осциллятор – это разность между ценой 

закрытия текущего дня и ценой закрытия пять дней назад. 

Полученное положительное или отрицательное значение 

отмечается для каждого дня на графике относительно сред-

ней линии. 

Обычно графики осцилляторов строятся с верхними и 

нижними границами от +1 до -1 (или от 0 до 100). Результаты 

расчетов находятся в этой области значений, а средней лини-

ей является нулевая линия – для границ от +1 до -1 или  

50 для границ от 0 до 100. 

Осциллятор меры изменения – это показатель, рассчиты-

ваемый как отношение цены закрытия (средневзвешенной 

цены) текущего дня к цене, зафиксированной L дней назад, 

выраженный в процентах. Таким образом, осциллятор меры 

изменения за пять дней рассчитывается путем деления сред-

невзвешенной цены текущего дня на средневзвешенную цену 

пять дней назад. Выраженная в процентах величина колеб-

лется около отметки 100 %. 

Осцилляторы скользящих средних строятся и использу-

ются на основе разницы между двумя скользящими средними 

неодинаковой длины. 

Полученный результат отмечается на графике и может 

быть выражен в пунктах или процентах. Осциллятор сколь-

зящих средних строится для: 

• определения расхождения между скользящими средними; 

• выявления значительных отклонений, вызванных наи-

большим расхождением между краткосрочной и долгосроч-

ной скользящими средними; 

• обнаружения взаимного пересечения скользящих сред-

них [1]. 
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Простейшим примером осцилляторов является осцилля-

тор «Момент». «Момент» довольно распространен, так как 

очень прост в употреблении и обладает свойством «опере-

жающего индикатора». Этот осциллятор рассчитывается как 

разность цен закрытия в рассматриваемом периоде и N пе-

риодов тому назад. Формула для расчета осциллятора «Мо-

мент» выглядит следующим образом: 
 

Momentum (N) = Pi-Pi-N, 
 

где Pi – цена в рассматриваемом периоде, Pi-N – цена N дней 

назад [1]. 

Скользящее среднее – трендоследящий индикатор, стро-

ится  на основе усреднения цен закрытия определенного ко-

личества (L) предыдущих дней. Скользящее среднее вычисля-

ется каждый день путем добавления нового дня и исключе-

ния из расчета самого раннего дня из предопределенного ко-

личества [6]. 

Также большую популярность имеет индикатор Стохас-

тик, он появился и обрел популярность благодаря известному 

трейдеру – Джорджу Лэйну. Он заметил, что цены, двигаясь 

от одного уровня к другому, периодически создают области 

перекупленности и перепроданности, и автоматизировал 

процесс нахождения этих областей с помощью индикатора. 

Стохастический осциллятор (Стохастик) определяет по-

ложение каждой текущей цены закрытия в недавнем диапа-

зоне цен. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, которую 

обозначают %К, и медленной, обозначенной %D.  

Алгоритм расчета Стохастика – следующий:  

1. Вначале получают линию %К, рассчитывая точки ли-

нии по формуле %К = [(Ц-min) / (Max-min)] 100, где: Ц – цена 

сегодняшнего закрытия (при интервале, равном дню), Max и 

min – максимум и минимум в недавнем выбранном интер-

вальном окне n; значение величины n участник рынка выби-

рает сам. Обычно трейдеры выбирают n = 5, но иногда n 

больше 5 [7]. 
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Рассмотрим пример применения осциллятора Стохастик 

для определения разворота тренда. На рис. 3 представлен 

график валютной пары доллар США / иена. 

 

 
 

Рис. 3. Пример применения осциллятора Стохастик  

для определения разворота тренда 

 

В нижней части рис. 3 представлено графическое отобра-

жение осциллятора Стохастик. Красным отмечена область пе-

рекупленности, которая сигнализирует о развороте тренда, 

что и подтверждается дальнейшим его изменением, обозна-

ченным на рисунке стрелками.  

Таким образом, для прогнозирования разворота тренда и 

анализа его тенденции могут применяться осцилляторы, ко-

торые представляют собой индикаторы, определяющие точку 

разворота тренда. Однако осцилляторы лучше рассматривать 

в совокупности с дополнительными инструментами анализа, 

а не как однозначный сигнал к покупке или продаже активов. 
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Становление цифровой экономики в Российской Федера-

ции реализуется на основе формирования государственного 

подхода и выполнения национальных программ, включаю-

щих вопросы развития и внедрения сквозных технологий, 

технологий анализа, прогнозирования и внедрения новых 

способов управления, и, таким образом, реализации задач 

стратегической важности, прежде всего в контексте внутрен-

него социально-экономического благополучия государства и 



51 
 

выполнения ключевого условия его развития – укрепления 

национального суверенитета на фоне глобализации и реали-

зации программ цифровой конкуренции с другими игроками 

на мировом рынке. В этом смысле процесс цифровой транс-

формации глубоко затронул ключевые общественные и отрас-

левые институты, когда всё гражданское общество восприни-

мает и использует сервисы «цифрового мира», во многом 

реализуя концепцию «открытого общества» (согласно [8]). 

Cтановление цифровой экономики сопровождается мощ-

ной технологической, правовой и ресурсной поддержкой, ос-

новой которой является, прежде всего, Конституция РФ, Феде-

ральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 гг.» [9], а также положения законодательных актов и 

иных нормативных правовых документов органов государст-

венной власти, регламентирующих сферу информационных и 

коммуникационных технологий, национальной безопасности 

применительно к формированию новой научно-технической 

технологической основы отечественной экономики. 

Отечественные исследователи (например, [4]) выделяют 

следующие признаки цифровой экономики:  

• формирование новой системы ценностей;  

• появление товаров, услуг, рынков, основанных на ис-

пользовании электронных технологий; 

• изменение структуры внутреннего валового продукта с 

прирастанием доли услуг;  

• трансформация бизнес-моделей с широким использова-

нием цифровых технологий. 

Одним из признаков цифровой экономики также можно 

назвать формирование добавочной стоимости посредством 

создания цифровых экономических благ при возрастающей 

роли влияния нецифровых факторов обеспечения экономиче-

ского роста, связанного с научно-технологическими измене-

ниями в области сквозных технологий, и стремлении госу-
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дарств использовать свои преимущества в уровне развития 

экономики, высоких технологий в качестве инструмента гло-

бальной конкуренции. В итоге мы наблюдаем ситуацию, когда 

в повседневной жизни один и тот же субъект играет несколько 

ролей. В связи с этим важно, чтобы граждане получали новые 

знания и права, связанные с защитой их личного цифрового 

суверенитета на интеллектуальную собственность, персональ-

ные данные, активы в материальном и цифровом виде и т. д., а 

экономика государства и общество в целом получали возмож-

ности для укрепления своих национальных и общественных 

интересов, в то время как бизнес-сообщество в меньшей степе-

ни испытывало потрясения, которые нивелировали бы его 

усилия в части стабильности экономического роста. 

Как считают отечественные исследователи (например, 

[12]), в том числе и автор статьи, цифровая экономика – это 

«новый тип экономической системы, которая имеет признаки 

и уровни эволюционной экономики: микро-, мезо - и макро- с 

адаптивной проекцией этих признаков на основные институ-

циональные характеристики». 

По нашему мнению, системно «цифровая экономика» 

формируется в организации хозяйственной деятельности об-

щества и социально-экономических отношений внутри него, и 

направленных на создание большей ценности, благодаря при-

менению технологий 6-го технологического уклада, а также и 

реактивных общественных процессов [1]. В таком случае ста-

новится очевидным, что применение одних и тех же решений, 

как для национальных экономик, так и для микроэкономик с 

разным уровнем политико-экономического или хозяйственно-

го развития, является не всегда эффективным подходом, так 

как оценка ресурсного обеспечения общественной маржиналь-

ности таких решений (бизнес-проектов) должна учитывать 

существующие особенности, ресурсы и реальные прогнозы ак-

туализации новых технологий.  

Анализ экономической литературы демонстрирует, что в 

настоящий момент недостаточно исследованы условия и фак-
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торы, влияющие на внедрение современных технологий в 

экономику, четко не определены перспективные направления 

для конкретного этапа и нет оценки возможных негативных 

последствий для общества. Остановимся на перечисленных 

проблемах подробнее [2]. 

Очевидно, что, в связи со сложностью, многогранностью 

решаемых задач, необходимостью межотраслевого взаимо-

действия и проникновением во все сферы, на процесс реали-

зации и эффективность оказывает влияние большая совокуп-

ность факторов: финансово-экономических, производственно-

технологических, социально-психологических, организаци-

онных и др. Влияние данных факторов невозможно игнори-

ровать или недооценивать. Вместе с тем на современном эта-

пе развития цифровой экономики следует особо выделить две 

группы факторов, от которых в значительной мере зависит 

скорость и эффективность происходящих процессов.  

Управленческие факторы: квалификация лиц, прини-

мающих решения, результативность корпоративного управ-

ления, восприятие нововведений, степень бюрократизации и 

коррупции. 

Инфраструктурные факторы: развитие ICT (информацион-

но-коммуникацинные технологии), рост интернет-аудитории, 

готовность производственной инфраструктуры, степень ин-

теллектуального потенциала в области ICT. 

М. Ю. Горштейн выделяет также «стратегические факто-

ры развития цифровой экономики: глобализацию экономики 

и интернационализацию бизнеса; возрастание роли инфор-

мационно-коммуникационных технологий в развитии эконо-

мики и изменении ее структуры; трансформацию структуры 

цепи создания ценности; появление и развитие бизнес-сетей; 

возрастание роли нематериальных активов предприятий; 

рост конкуренции на национальных и международных рын-

ках; возрастание роли Интернета и уменьшение роли других 

сетей передачи данных» [4]. 

Оценка генезиса трансформации общественно-экономи-

ческого обустройства в условиях цифровой экономики неиз-
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бежно находится под влиянием новых факторов, вызванных 

эволюцией существующих и появлением новых, отражающих 

как благоприятные, так и опасные тенденции и риски нового 

этапа развития.  

В новом экономическом укладе, помимо глобальных про-

цессов и тенденции цифровизации экономики на различных 

уровнях, активизируются факторы экосистемы. На этом фоне 

формируется динамичная экосистема цифровой экономики и 

хозяйственного взаимодействия, строящегося на основе ин-

формационно-цифровых и традиционных связей, формирую-

щих процессы либо кооперации и сотрудничества, либо со-

ревнования и конфронтации (общество, отдельные индиви-

дуумы, трудовой коллектив, работодатели). Соответственно 

актуализируется синергетический аспект (см. в [6]) экономи-

ческой среды, который, в свою очередь, формирует деятель-

ностные аспекты, понятия и процессы устойчивого и целост-

ного развития и существования экосистемы цифровой эконо-

мики, формирует регламентируемую обществом и государст-

вом хозяйственную деятельность. Очевидно, что на этом эта-

пе именно цифровая экономика создает новую экосистему.  

Поэтому в современных подходах к практикам управления 

сложными (интегрированными) рыночными системами [5] (к 

которым на метасистемном уровне относится и экосистема 

цифровой экономики в целом) цифровые технологии соедине-

ны с приоритетами личности и общекультурными и идеологи-

ческими компонентами, а также актуализированы задачи соз-

дания систем управления бизнес-процессами, в которых все 

возможные транзакции будут происходить в автоматических и 

автоматизированных режимах, позволяя проводить проактив-

ную политику управления бизнес-процессами на любом уров-

не и на любом объекте управления. Системные вопросы, 

влияющие на условия проявления факторов устойчивого и не-

прерывного экономического развития [7] в экосистеме цифро-

вой экономики, являются в таком случае зоной ответственно-

сти руководителя бизнес-единицы и фактически требуют фор-
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мирования своей дорожной карты, обеспечивающей концеп-

цию управления и другие бизнес-процессы.  

Экономические результаты и социальные последствия 

применения цифровых технологий («цифровые дивиденды»), 

такие как экономический рост, новые рабочие места, эконо-

мия бюджетных средств, сокращение сроков предоставления 

и повышение качества услуг, возможны при выполнении кон-

кретных условий. В научной литературе рассматриваются та-

кие условия, как цифровые (информационная инфраструкту-

ра) и нецифровые, «аналоговые» (деловой климат, человече-

ский капитал, нормативное регулирование) [3].  

Для разработки эффективных подходов и направлений 

программы исследований развития и трансформации цифровой 

экономики в России помимо глобальных процессов и тенден-

ции цифровизации на региональном уровне, наряду с полити-

кой, экономической средой, макропроцессами, важно учиты-

вать совокупность факторов экосистемы цифровой экономики. 
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Для современного этапа развития России характерны 

сложные и противоречивые процессы во всех сферах общест-

венной жизни. Особо остро встают вопросы взаимодействия 

людей между собой в мире, где объем используемой инфор-

мации с каждым днем становится все больше, а информаци-
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онные потоки не оставляют нас ни на секунду. Ситуация по-

иска наиболее приемлемой формы взаимодействия заставля-

ет обращаться к разным каналам коммуникации. 

Научно-техническая революция произвела в современном 

обществе изменения, последствия которых мы будем ощущать 

в течение продолжительного времени. Появление компьютер-

ных сетей стало отправной точкой в формировании не только 

нового типа сознания, но и новых типов коммуникации, затра-

гивающих все сферы человеческой жизни. Однако на этом 

движение технологий не останавливается. Сегодня мы можем 

наблюдать такой феномен, как виртуальные социальные сети, 

которые позволяют поддерживать связь между собой многим 

людям при сравнительно низких затратах. Стоит отметить, что 

сетевой способ организации людей существовал давно, однако 

в такой форме, в которой он предстает перед нами в сего-

дняшних реалиях, человек его никогда не видел. 

В настоящее время человек находится в большой паутине 

потоков информации (политической, социально-экономи-

ческой, бытовой, культурной и др.). Источниками ее высту-

пают разные каналы: телевидение, пресса, радио и, наряду с 

ними, Интернет. И если первые три существуют довольно 

продолжительный срок (радио – с конца ХIХ века, телевиде-

ние – начало ХХ века), то Мировая паутина функционирует 

сравнительно недавно (с 90-х годов ХХ века). Исследованию 

Интернета как канала коммуникации посвящена масса работ. 

Однако не так давно популярностью в нем стали пользоваться 

особо рода интернет-сайты, которые позволяли людям обме-

ниваться сообщениями, создавать сообщества по интересам, 

находить старых друзей и знакомых [1]. 

Информация, заменившая собой основной ресурс индуст-

риального общества, передается и распространяется свобод-

но, от одного пользователя сети к другому, позволяя сети су-

ществовать как единому целому. 

Использование этих сайтов возможно не только в инди-

видуальной коммуникации (face to face), но также и в массо-
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вой коммуникации. Данное исследование позволяет подтвер-

дить тот факт, что пользователи виртуальных социальных се-

тей отказываются от традиционных каналов получения ин-

формации, и все чаще используют сеть для этой цели. 

Какие задачи, на наш взгляд, стоят перед виртуальными 

социальными сетями в качестве политической коммуникации: 

– во-первых, сделать акцент на отличительных чертах 

общественного развития современных социумов, а также на 

технологических новшествах, которые появились в жизни со-

временного человека, и последствиях их появления; 

– во-вторых, необходимо четко разделять понятия «сеть», 

«социальная сеть» и «виртуальная социальная сеть», а также 

определить их основные признаки и свойства; 

– в-третьих, раскрытие структуры, функций и сущности  

политической коммуникации посредством анализа основных 

подходов интерпретации данного феномена с целью выявле-

ния специфических особенностей политической коммуника-

ции в виртуальных социальных сетях; 

– в-четвертых, необходимо подтверждение гипотезы о 

том, что виртуальные социальные сети играют важную роль в 

жизни современного человека (ежедневное их использова-

ние), однако политическая коммуникация в рамках данного 

канала только набирает обороты, что является закономерным 

процессом для российского социума; 

– в-пятых, выявление степени доверия информации о по-

литической ситуации, полученной через социальные сети, а 

также характера влияния данной информации на  политиче-

ские предпочтения пользователя. 

Необходимо отметить, что использование телевидения как 

источника политической информации перед виртуальными 

социальными сетями остается преимущественным, однако с 

увеличением количества пользователей постепенно увеличи-

вается и число граждан, получающих информацию из сети. В 

связи с этим увеличивается степень доверия к Интернету как 

источнику информации. При этом следует отметить, что сеть в 
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отличие от телевидения является двусторонним каналом свя-

зи, а получение через него информации также может происхо-

дить за счет обмена ею между участниками коммуникации [2]. 

Обычный пользователь сети, несмотря на его активность 

и некоторую заинтересованность в получении информации о 

политике, пока не может представить собой мощную силу, 

способную оказать влияние на политическую ситуацию в на-

шей стране. В основном заинтересованность пользователя 

проявляется в ознакомлении с новостями политики, а также в 

обсуждении актуальных тем в социальной сети. Данное явле-

ние объясняется желанием пользователя быть в курсе по-

следних событий, реализовать свою коммуникативную функ-

цию в Сети, высказать свое мнение, но не формой активного 

политического участия. 

Несмотря на рассмотренные моменты, феномен виртуаль-

ных социальных сетей остается не до конца раскрытым. Нами 

была охарактеризована лишь малая составляющая этого инте-

ресного явления. На наш взгляд, этот феномен глубоко укоре-

нится в жизни современного человека и будет оказывать на 

нее все большее воздействие. Поэтому данное исследование – 

это лишь начальный этап, который может послужить основой 

для дальнейшего исследования виртуальных социальных се-

тей в аспекте развития политических коммуникаций.  
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Российская Федерация является уникальным государством 

с точки зрения экономических, политических, исторических и 

культурных аспектов изучения. Тесные связи с Европейским и 
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Азиатским регионами, длительное доминирование плановой 

экономики, государственно-центристская модель, а также пе-

реходный период развития экономики позволили сформиро-

вать соответствующий комплекс особенностей и характерных 

черт, которые стали актуальны для Российской Федерации в 

различных общественных и государственных областях. В кон-

тексте социальной политики Российская Федерация также об-

ладает перечнем уникальных аспектов, которые выделяют ее 

среди других государств, а также оказывают непосредственное 

влияние на ее будущее развитие. В связи с этим нельзя прово-

дить комплексный анализ современной социальной политики 

Российской Федерации, не уделив предварительного внимания 

раскрытию особенностей ее становления и развития. Именно 

этому вопросу посвящена данная научная статья. 

Цель указанных исследований – определить перечень ха-

рактерных особенностей современной социальной политики 

Российской Федерации. 

Объектом исследований выступает социальная политика 

Российской Федерации на современном этапе государственно-

го развития. 

Предметом исследования являются особенности совре-

менной социальной политики Российской Федерации. 

В качестве научной базы для исследований были задейст-

вованы монографии российских социологов и политологов, а 

также перечень различных статистических данных. 

Согласно теоретической парадигме Лоренца фон Штейна, 

социальное государство возникает в случае взаимной гармо-

низации интересов общества и государства [1]. Таким обра-

зом, каждый человек может чувствовать себя свободным, с 

одной стороны, от угрозы развития тоталитаризма и репрес-

сивной машины, а с другой стороны, от вероятности остаться 

социально незащищенным и уязвимым в результате действия 

рыночных отношений. Вследствие этого, социальная полити-

ка может быть расценена как совокупность норм, правил и ус-

тановок, которые позволяют индивиду, посредством его тру-
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да, приобретать собственность, получать равноценную соци-

альную защиту, приобретать необходимые блага, без ограни-

чений со стороны государства и рынка.  

В данном контексте социальная политика России облада-

ет уникальной характерной особенностью – наличием «рабо-

тающих бедных». Данный термин был введен заместителем 

председателя правительства Ольгой Голодец во время ее вы-

ступления в 2018 году [2]. Данная социальная группа была 

образована под влиянием ряда причин и предпосылок. Во-

первых, это воздействие эффекта рыночных отношений, ко-

торые порождают и усиливают общую дифференциацию в до-

ходах населения. Так, в 2022 году на 10 % россиян приходи-

лось около 30 % всего объема денежных доходов в стране [3]. 

Во-вторых, отсутствие эффективного государственного аппа-

рата по предоставлению пособий и трудоустройству граждан. 

Согласно информации Росстата, на 2017 год в России насчи-

тывалось более миллиона человек, готовых приступить к ра-

боте (потенциальная рабочая сила), при этом более 50 % 

граждан (560 тысяч) отчаялись в поиске работы, ввиду отсут-

ствия перспективных мест, помощи с трудоустройством и т. д. 

[4]. Такая ситуация свидетельствует о следующем:  

– в первую очередь сегодня меры социальной политики 

России не в силах удовлетворить запросы значительной части 

граждан на поиск и предоставление работы; 

– во вторых, те граждане, которые имеют работу, в боль-

шинстве случаев не могут удовлетворить часть своих потреб-

ностей, включая приобретение собственности.  

Это свидетельствует о наличии ряда недостатков как в го-

сударственной, так и в рыночной сфере.  

Следующей немаловажной особенностью социальной по-

литики Российской Федерации выступает чрезмерная бюро-

кратичность системы. Данная черта была заложена в совет-

ский период и сохранила свою актуальность на сегодняшний 

день. Она заключается в том, что российские государственные 

деятели и чиновники рассматривают политику и государст-
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венное управление преимущественно сквозь призму полити-

ческой борьбы и гонки. В связи с этим они оказываются не 

способными или не заинтересованными в решении социаль-

ных проблем, делегируя эти полномочия другим заинтересо-

ванным лицам. В частности, ими оказываются представители 

определенных групп интересов, которые стремятся решить 

социальные вопросы с максимальной пользой для них. В дан-

ной ситуации граждане не могут эффективно повлиять на со-

циальную политику государства, выражая свои проблемы че-

рез элементы гражданского общества, которые также не име-

ют необходимого влияния. Таким образом, несмотря на то, 

что были созданы различные фонды, группы и министерства 

по решению социальных проблем, они оказываются беспо-

лезными перед лицом реальных потребностей граждан.  

Крайне важной особенностью социальной политики Рос-

сии также выступает ориентированность на правоохрани-

тельную деятельность. Согласно официальной статистике го-

сударственных расходов, за 2022 год на вопросы охраны се-

мьи и детства было выделено 1 205 963 178 300 рублей [5]. 

Это является вторым по величине показателем, уступая пен-

сионным выплатам. Таким образом, исходя из общего объема 

государственного бюджета (5 831 588 432 800 рублей), около 

20 % было потрачено на силовые и охранные структуры. Вме-

сте с этим также стабильно увеличивается раздел государст-

венного бюджета, посвященный национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности. За 2022 год было ут-

верждено 1 658 185 663 100 рублей, что является максималь-

ным показателем за последние годы [6].  

Таким образом, подводя окончательный итог, можно от-

метить следующее. Современная социальная политика Рос-

сийской Федерации обладает огромным количеством различ-

ных характерных черт и особенностей. Данные исследования 

затронули лишь часть из них. Однако, опираясь на получен-

ные выводы и результаты, можно выделить, что все особен-

ности указанной политики так или иначе являются следстви-
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ем исторического постсоветского прошлого Российской Феде-

рации. Так, доминирующее влияние силовых органов, чрез-

мерная бюрократичность и неэффективные государственные 

механизмы являются отсылкой к социалистическому про-

шлому России, в то время как дифференциация расходов и 

наличие «работающих бедных» является прямым результа-

том действий рыночных отношений и активной капитализа-

ции Российской Федерации в 2000-х годах. Данные особенно-

сти не имеют перманентного, постоянного характера. Они яв-

ляются своеобразным толчком и напоминанием о необходи-

мости проведения реформ во всей социальной сфере страны и 

переходе к новым критериям распределения бюджетных 

средств при поддержке нуждающихся категорий населения 

Российской Федерации. 
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Статья посвящена проблемам подготовки кадров на разных этапах 

развития предприятия. В статье рассмотрены определения разных авто-

ров о кадровом резерве и его деятельности на предприятии с разных то-

чек зрения. Определена важность деятельности кадрового резерва в со-

временных условиях развития экономики в Российской Федерации. Под-

робно описаны разные стадии жизненного цикла предприятий и дея-

тельность по подбору, обучению и внедрению новых служащих на пред-

приятиях. Обозначены основные задачи управления персоналом на раз-

ных стадиях жизненного цикла предприятия. Описаны основные виды и 

деятельность предприятия на разных жизненных циклах. 
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The article is devoted to the problems of personnel training at various 

stages of enterprise development. The article discusses the various defini-

tions of the authors about the personnel reserve and its activities in enter-

prises from different points of view. Particular activity of the personnel re-

serve in the current conditions of economic development in the Russian Fed-

eration. Details about the various stages of the enterprise cycle and activities 

for the selection, training and introduction of new employees to enterprises. 

The main tasks of enterprise personnel management at different stages of the 

enterprise life cycle are outlined. The main activities of enterprises in differ-

ent life cycles are described. 
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Современное развитие экономики России на всех уровнях 

в условиях нарастающей динамики изменений социально-

экономической среды требует от руководства организаций 

принятия адекватных и своевременных мер, обеспечивающих 

адаптацию реальности к происходящим изменениям. Глобали-

зация экономики, устаревание традиционного производствен-

ного опыта, внедрение высоких технологий, технологических 

новшеств, сокращение продолжительности жизненного цикла 

изделий и изменение форм совместной трудовой деятельности 

стали причиной того, что значение человеческих ресурсов для 

выживания организации в быстро меняющихся условиях 

внешней среды резко возросло. В этих условиях все большее 

значение приобретают компетентность и профессионализм 

управленческого персонала, а следовательно – вопросы, свя-

занные с процессом развития и обучения персонала, в том 

числе с формированием и развитием кадрового резерва [1]. 

Целью исследования является определение основных 

сложностей и путей их решения при найме и дальнейшей 

трудовой деятельности служащих предприятий на разных 

этапах жизни предприятия. 

Для достижения поставленной цели в рамках статьи были 

решены следующие задачи: 

1. Определена главная цель кадрового резерва на пред-

приятиях; 

2. Определены основные задачи кадровой службы на раз-

ных этапах развития предприятия. 

Главной целью формирования кадрового резерва являет-

ся достижение достаточного количества руководящих кадров 

для занятия существующих или введенных должностей, что 

приведет к совершенствованию кадрового потенциала пред-

приятия, замотивирует служащих предприятия, своевремен-

но предоставит рабочие места руководителями достаточного 

уровня квалификации. 

В процессе своей трудовой деятельности предприятие 

проходит ряд жизненных циклов, указанных на схеме 1. 
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Схема 1. Жизненные циклы предприятия 

 

Задачи кадровой службы на всех этапах жизненного цик-

ла предприятия заключаются в направлении кадровой рабо-

ты, представление о целях работы с персоналом, конкретизи-

рованных с учетом конкретных условий существования орга-

низации [2]. 

Под жизненным циклом организации автор понимает со-

вокупность стадий развития, которые проходит фирма за пе-

риод своего существования. 

На схеме 2 описан процесс создания кадрового резерва на 

предприятиях, который остается неизменным на любом жиз-

ненном этапе предприятия. 

 

 
Схема 2. Процесс создания кадрового резерва на предприятиях  

 

1. Определение ключе-

вых должностей для 

подготовки резерва 

2. Планирование необ-

ходимого количества 

резервистов 

3. Сбор характери-

стик установленных 

должностей 

5. Разработка 

актов/положений 

кадрового резерва 

6. Поиск и оценка 

кандидатов кадро-

вого резерва 

7. Подготовка 

специалистов 

8. Оценка ре-

зультатов под-

готовки спе-

циалистов 

9. Разработка долго-

срочной стратегии дея-

тельности кадрового 

резерва 

4. 

Подготовка мероприятий по 

информационному сопровожде-

нию кадрового резерва 

Становление 

Развитие 

Зрелость 

Упадок 
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В таблице представлены задачи управления персоналом 

предприятия на разных этапах становления предприятия. 

 

Наименование этапа Описание задачи 

Создание административно-
го проекта 

1. Разработка организационной структуры 
2. Расчет потребности в персонале 
3. Анализ кадровой ситуации в регионе 
4. Разработка системы стимулирования труда 

Развитие кадрового состава 1. Анализ деятельности и утверждение критериев 

отбора кандидатов 

2. Определение сегмента рынка рабочей силы, из 
которой целесообразно проводить набор 

Разработка системы и прин-
ципов кадровой работы 

1. Развитие и утверждение кадровой политики и 
плана кадровых мероприятий 
2. Создание самой кадровой службы (организацион-
ной структуры, набор состава) 
3. Реализация системы сбора, хранения и использо-
вания кадровой информации 

 

Основная задача, которую необходимо решить на этапе 

становления предприятия, – это поиск товара, который будет 

интересен потребителю на определенном интересном для 

производителя рынке и обеспечит достойный приток финан-

совых средств для нужд предприятия.  

После того как определены ресурсы для работы, возника-

ет проблема кадрового и материально-технического обеспе-

чения производства. На данном этапе привлекают новых 

служащих или занимаются подготовкой действующего персо-

нала к производственной деятельности [5].  

На стадии роста при формировании функциональной по-

литики в первую очередь обучаются специалисты. Данная 

система нацелена на подготовку менеджеров департаментов, 

которые специализируются в своих областях, имеют специ-

альное образование, но не обладают функциями управления. 

Зачастую на этапе структурирования организации топ-

менеджмент понимает, что уровень компетентности менед-

жеров среднего звена в управлении недостаточный. Програм-

ма обучения включает курсы практики управления, когда ли-

нейные руководители узнают о специфике управления дан-
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ной организацией, процедуре делегирования полномочий, 

процедуре планирования, информационных инструментах 

управления (прямая-обратная связь) и т. д. Таким образом, 

основным принципом системы функционального обучения 

является обучение каждого сотрудника в соответствии с его 

обязанностями [7, 8, 9]. 

Поиск и наем кадров на стадии зрелости проводятся с 

особой тщательностью. Это важный момент для адаптации 

новых сотрудников, что ведет к повышению доверия компа-

нии за счет гарантированной адаптации новых сотрудников к 

культуре, ориентированной на клиента. Основные задачи ли-

деров – устранить любые барьеры на пути к положительным 

впечатлениям как клиентов, так и сотрудников. Сотрудники, 

в свою очередь, чувствуют себя полномочными представите-

лями компании и владеют всеми необходимыми инструмен-

тами для достижения успеха. 

На стадии спада важным становится привнести в дея-

тельность предприятия что-то новое, скорректировать страте-

гию, придать ей новую организационную форму, произвести 

необходимые организационные изменения. 

На стадии спада управленческий персонал предприятия 

должен провести серьезный анализ и принять решение о воз-

можных вариантах дальнейшего развития и деятельности 

предприятия: 

1. Продажа предприятия – полная ликвидация, продажа 

активов, увольнение персонала и полное прекращение дея-

тельности; 

2. Введение внешнего управления – приглашение нового 

менеджера (его могут предложить кредиторы, сотрудники 

предприятия, арбитражный суд); 

3. Поиск инвестиций под конкретный проект, вложение 

средств – перестройка производства без смены руководителя 

[10–15]. 

Потенциал кадрового резерва Российской Федерации ха-

рактеризуется нестабильным состоянием российской эконо-
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мики, за счет чего предприятия формируются в условиях не-

развитости рыночных структур и отсутствия институцио-

нальной поддержки. Развитие этого сектора возможно при 

целенаправленной политике государства, которая учитывает 

важность и значимость развития предприятий для страны с 

применением разнообразных форм поддержки, защиты и 

стимулирования [1]. 

В условиях нестабильной рыночной экономики России ру-

ководители и менеджеры должны уметь правильно определять 

стадию жизненного цикла своей организации и управлять с 

учетом специфики каждого из этапов. От правильно выполнен-

ной работы отдела по подбору персонала зависит будущее 

предприятия, в связи с чем особую роль в области экономики и 

трудовой деятельности служащих отдают кадровому резерву на 

разных стадиях жизненного цикла предприятия. 
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В статье рассматриваются разнообразные модели общественной 

самодеятельности в условиях формирования местных сообществ. Авто-

ром определяются способы развития и временные параметры формиро-

вания органов территориального общественного самоуправления в 

масштабах сибирских городов. 

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, ор-
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The article discusses various models of public initiative in the context of 

the formation of local communities. The author determines the ways of de-

velopment and temporal parameters of the formation of bodies of territorial 
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Создание разнообразных моделей общественной самодея-

тельности на территории Западной Сибири в конце ХХ века спо-

собствовало формированию социально-политических и эконо-

мических условий для модернизации различных институцио-
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нальных структур, способных взять на себя решение отдельных 

вопросов жизнедеятельности местного сообщества. Поскольку 

практически для всех территорий Западной Сибири было харак-

терно преобладание такой формы самодеятельности, как терри-

ториальное общественное самоуправление, именно эта структу-

ра и получила дальнейшее развитие на данных территориях. 

Общественные отношения, связанные с созданием и деятельно-

стью органов территориального общественного самоуправления 

(ТОС), были урегулированы законом РФ «О местном самоуправ-

лении в Российской Федерации» в 1991 году, который преду-

сматривал наличие таких органов территориального общест-

венного самоуправления населения, как советы или комитеты 

микрорайонов, жилищных комплексов, поселков, сельских на-

селенных пунктов; иные органы самоуправления по месту жи-

тельства (советы и комитеты улиц, кварталов, домов и т. д.).  

Региональное законодательство оперативно отреагирова-

ло на появление подобных структур общественной самодея-

тельности. Так, в крупных городах Западной Сибири были 

предусмотрены следующие органы ТОС: 

1) советы микрорайонов, жилищных комплексов, посел-

ков, сельских населенных пунктов; 

2) старшие по дому, улице, двору, подъезду по месту жи-

тельства [1]. 

Компетенция органов территориального общественного 

самоуправления населения определялась их Положениями 

(Уставами) с учетом полномочий, передаваемых им местной 

администрацией. В соответствии с законом РФ «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации» в большинстве го-

родов Западной Сибири были созданы органы территориаль-

ного общественного самоуправления, которые охватывали 

своей деятельностью: 

• до 60-80 % населения средних городов (Барнаул, Тю-

мень, Горно-Алтайск); 

• до 40-50 % населения больших городов (Новосибирск, 

Омск). 
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Так, деятельность территориального общественного са-

моуправления на территории города Тюмени регулировалась 

Положением о территориальном общественном самоуправле-

нии, утвержденным Решением Тюменской городской думы от 

27.06.96 г. № 32 [2]. Для деятельности ТОС были определены 

39 территорий (40 % всей территории города), на 24 из кото-

рых созданы органы ТОС (что охватывает более 30 % населе-

ния города) [3]. 

Не наделенные распорядительными полномочиями по 

решению вопросов местного значения органы ТОС города Ом-

ска занимались характерными для общественных объедине-

ний видами деятельности: благотворительной, просветитель-

ной, информационной, защитой прав граждан и оказанием им 

социальных услуг, защитой общественных интересов, содейст-

вием в выполнении тех или иных функций аппарата глав ме-

стных администраций местных государственных органов [4]. 

Общественные объединения выступали в качестве второй 

по значению формы общественной самоорганизации по месту 

их жительства. Для решения преимущественно социальных 

вопросов Федеральным законом «Об общественных объедине-

ниях» (1995 г.) была предусмотрена организационно-правовая 

форма местного общественного объединения граждан по месту 

жительства – орган общественной самодеятельности, учреж-

даемый не менее чем тремя физическими лицами и регистри-

руемый в заявительном порядке [5]. 

В то же время для органов ТОС, действующих на террито-

рии Западной Сибири, в условиях отсутствия распорядитель-

ных полномочий по решению вопросов местного значения 

порядок создания и регистрации в соответствии с Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» был поставлен в 

зависимость от органов власти субъекта Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления. 

В отличие от большинства территорий Западной Сибири 

история территориального общественного самоуправления в 
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Новосибирской области началась немного раньше, что спро-

воцировало формирование единой структуры органов ТОС к 

1995 году. Начавшиеся процессы экономических преобразова-

ний в масштабах всего государства предопределили необхо-

димость проведения кардинальных изменений и в структуре 

местного самоуправления.  

В середине и второй половине 2000-х гг. обозначаются 

позитивные тенденции к переосмыслению места органов са-

моуправления в системе российской власти. К середине 2000-

х гг. местное самоуправление России в своем развитии всту-

пило в новую фазу становления. Принятие нового закона о 

местном самоуправлении способствовало установлению по-

рядка реализации прав граждан на местном уровне, предос-

тавило населению широкую свободу в выборе форм его осу-

ществления, определения структуры органов местного само-

управления. Развитие ТОС на территории Западной Сибири 

становится одним из направлений муниципальной политики 

региональных административных элит и глав городов, стре-

мящихся гарантировать себе электоральную поддержку на 

очередных муниципальных выборах. По своим характеристи-

кам эти формы направляемой властью активности населения 

были аналогичны местным советам советского периода. На-

против, отсутствует возможность провести параллели между 

органами ТОС середины 2000-х гг. и органами общественной 

самодеятельности 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР. 

Принимая во внимание разнообразие условий и форм 

деятельности органов местного самоуправления в Западной 

Сибири, можно условно выделить две модели функциониро-

вания органов ТОС на протяжении 1990-х и 2000-х гг.  

Во-первых, избираемые непосредственно населением ор-

ганы ТОС, наделенные правами юридического лица и относи-

тельной правовой и хозяйственной самостоятельностью. Дан-

ный статус предоставлял органам возможность самостоятель-

но разрабатывать и финансировать проекты по благоустрой-

ству территории, ремонту жилья, заботе о малообеспеченных 

жителях и т. д.  
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Во-вторых, органы ТОС, создаваемые в виде структурных 

подразделений местной администрации (органов жилищно-

коммунального хозяйства) в качестве вспомогательных и фи-

нансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.  

В обоих случаях речь не шла о создании структур ТОС, на-

деленных свойством самоорганизации населения соответст-

вующей территории. К середине 2000-х гг. они превратились 

в формальные институты, не способные повысить уровень 

гражданской активности населения территории и ограничи-

вающие механизмы его влияния на процесс принятия управ-

ленческих решений. Наличие формально-правовых механиз-

мов участия граждан в процессе создания органов ТОС созда-

вало необходимые предпосылки для их сохранения на от-

дельных территориях, но отсутствие гражданской инициати-

вы лишало возможности создания новых организационных 

структур самоорганизации населения по месту его жительст-

ва. В данном аспекте замедлилось развитие органов общест-

венной самодеятельности, и произошла деформация их ос-

новного назначения, а именно оперативного решения вопро-

сов жизнедеятельности сибирских городов. 
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Отмечается, что системы автоматизированного управления сбором 

мусора являются частью концепции умного города. Подробно рассмотрено 

такое робототехническое решение, использующееся для стимулирования 

сортировки бытовых отходов, как фандомат. Показана перспектива вне-

дрения цифровых решений на основе искусственного интеллекта, робото-

техники, машинного зрения на всех этапах работы с отходами. 

Ключевые слова: цифровые технологии, управление отходами, искусст-

венный интеллект.  
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It is noted that automated garbage collection management systems are part 

of the smart city concept. Such a robotic solution used to stimulate the sorting of 

household waste as a fandomat is considered in detail. The prospect of introduc-

ing digital solutions based on artificial intelligence, robotics, and machine vision 

at all stages of waste management is shown. 

Keywords: digital technologies, waste management, artificial intelligence.  

 

Актуальность исследования связана с существованием 

проблем в индустрии управления отходами. В современном 
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мире число мусорных свалок, загрязнение мирового океана 

растет с каждым днем, увеличивается выделение токсичных 

веществ в атмосферу при сжигании отходов. Прогнозируется, 

что до 2025 года ежегодный объем отходов увеличится с 1,3 

млрд до 2,2 млрд тонн [1]. Помочь нам справиться с уборкой 

мусора могут цифровые технологии. 

Цель исследования – выявить современные тенденции 

внедрения цифровых решений в управление отходами. 

Задачи исследования: определить состояние проблемы 

сбора, переработки и утилизации бытовых и промышленных 

отходов в научной литературе, систематизировать и обобщить 

полученные результаты. 

Объектом нашего исследования являются направления 

развития цифровых технологий в индустрии сбора и перера-

ботки промышленных и твердых бытовых отходов. 

Системы автоматизированного управления сбором мусора 

являются частью концепции умного города. Они состоят из 

датчиков, устанавливаемых в мусорных баках, и специализиро-

ванного программного обеспечения. Датчики контролируют 

уровень наполненности мусорных баков и передают данные на 

центральный сервер в режиме реального времени с помощью 

встроенных GPS и GPRS-модулей. Далее специализированное 

программное обеспечение предоставляет подробную детализа-

цию об уровне заполнения каждого контейнера, на этой основе 

строятся оптимальные планы-маршруты по сбору отходов. 

Вовлечение отходов в оборот является одной из основных 

целей государственной политики в области охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресур-

сов. Использование отходов в качестве вторичного сырья по-

зволяет существенно сократить потребление первичных ресур-

сов, получить экономические выгоды от повторного примене-

ния металлов, стекла, пластика, бумаги, текстиля, сократить 

количество отходов, которые отправляются на полигоны. 

В настоящее время имеется ряд проблем, при решении 

которых использование цифровых технологий предоставляет 
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возможность организовать экологически и экономически эф-

фективную систему сбора вторичного сырья. 

Одной из стимулирующих мер по сортировке бытовых от-

ходов является создание депозитно-залоговой системы по-

требительской упаковки. Приобретая товар в стеклянных, 

пластиковых бутылках, алюминиевых банках покупатель уп-

лачивает за упаковку сумму депозита (залога), при возврате 

пустой тары получает деньги за нее обратно. 

Депозитно-залоговая система потребительской упаковки 

распространена в странах Европейского Союза, Японии, США. 

В странах, где она была введена, процент собранной упаковки 

от напитков вырос в несколько раз и превышает 70 % – 80 %. 

Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95 % 

тары, в Финляндии – 93,3 %, а в Дании – 89 %. В Германии 99 

% алюминиевых банок сдаются назад. 

Прием тары и возврат средств можно проводить с помо-

щью специальных автоматов, получивших название «фандо-

мат». Фандомат – роботизированный агрегат, который обме-

нивает возвратную тару у потребителя в обмен на ее залого-

вую стоимость. Для возврата залога потребитель должен под-

нести пустую тару к сканеру фандомата. Он считает штрих-

код, оценит вес упаковки, после этого начислит баллы или 

выдаст чек. От печати бумажного чека можно отказаться – в 

таком случае на экране фандомата появится QR-код для ска-

нирования. Чек можно обналичить на кассе либо использо-

вать в зачет стоимости покупки. Есть фандоматы с возможно-

стью отправки денег в благотворительные фонды. Сейчас ста-

ли появляться более умные фандоматы, которые наделены 

нейронной сетью. Новейшим автоматам не нужен штрих-код, 

чтобы определить вес, размер, форму и материал тары. Ум-

ный робот не брезгует смятой тарой, тарой с поврежденным 

штрих-кодом или без него. 

В России данная технология только набирает обороты. 

Фандоматы стали устанавливаться в магазинах сетевых ре-

тейлеров. Российский экологический оператор планировал в 
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2022 году организовать сеть из 10 тысяч фандоматов в семи 

регионах [2]. 

Другая важная задача – эффективная организация взаи-

модействия служб сбора отходов с производствами, на кото-

рых они образуются. Цифровые платформы дают возможность 

предприятиям связываться с операторами службы сбора и 

утилизации отходов и быстро удовлетворять свои потребно-

сти в этой сфере. 

Обработка мусора – одна из областей, куда в течение по-

следних лет приходят робототехнические решения. Процесс се-

парации отходов на конвейерной ленте осуществляет робото-

технический комплекс, использующий машинное зрение для 

определения разных видов материалов. Искусственный интел-

лект, робототехника и компьютерное зрение позволяют вывес-

ти систему сбора и переработки мусора на новый уровень. 

Полученные результаты позволили нам сделать следую-

щие выводы. Необходим комплексный подход к решению про-

блемы организации эффективного управления отходами. 

Справиться с поставленной задачей может помочь использо-

вание цифровых технологий. Автоматизация процессов, вне-

дрение цифровых решений на основе искусственного интел-

лекта, робототехники, машинного зрения требуются на всех 

этапах работы с отходами. Эти составляющие присутствуют в 

российской индустрии управления отходами, но носят точеч-

ный или пилотный характер. Их доля в технологиях сбора, пе-

реработки бытовых и промышленных отходов ничтожно мала.  
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В статье рассматриваются этносоциальные процессы в обществе. 

Подчеркивается важность этнических групп в данных процессах, которые 

локализуются на территории одной страны и выстраивают множествен-

ные этносоциальные отношения. Описывается понятие этноса и его осо-

бенности. В статье также делается акцент на необходимости общих куль-

турных признаков, которые объединяют людей в процессах социальной 

интеграции и создают основу ценностно-ориентационного единства. 

Ключевые слова: этнос, единство, полиэтническое общество, соци-

альное взаимодействие, нация. 
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The article deals with ethnosocial processes in society. The importance 

of ethnic groups in these processes, which are localized on the territory of 

one country and build multiple ethno-social relations, is emphasized. The 

concept of an ethnos and its features are described. The article also focuses 

on the need for common cultural characteristics that unite people in the pro-

cesses of social integration and create the basis of value-oriented unity. 

Keywords: ethnos, unity, polyethnic society, social interaction, nation. 

 

В российском полиэтническом обществе происходят мно-

жественные социальные явления. Как указывал П. А. Сорокин, 

«сущность социального явления – это взаимодействие людей, 

устанавливающееся не в случайной, а в более или менее по-

стоянной группе» [1, с. 525]. Поэтому такие взаимодействия 

называют социальными, переходящими в этносоциальные. В 

философской энциклопедии указано, что под взаимодействи-

ем понимается философская категория, отражающая процес-
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сы воздействия различных объектов друг на друга, их взаим-

ную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а 

также порождение одним объектом другого [2]. В то же время 

под социальным взаимодействием уже понимают процессы 

воздействия различных социальных объектов друг на друга, 

связанных циклической зависимостью, то есть повторением, 

которое позволяет аккумулировать такие действия, тем са-

мым развивая социальные процессы становления личности и, 

соответственно, всего общества [3]. 

Важно отметить роль этносов в данных процессах, кото-

рые локализуются на территории одной страны, одного ре-

гиона в плюральные этносоциальные организмы с собствен-

ной культурой [4]. Таким образом, выстраиваются множест-

венные этносоциальные процессы и отношения между пред-

ставителями разных этносов в пределах одного государства. 

Что же такое этнос? Л. Н. Гумилев отмечал, что этнос – 

это биогеосоциальное образование коллектива, который осно-

вывается на собственном стереотипе поведения и противо-

поставлении себя с другими коллективами, исходя из ощуще-

ния взаимного соответствия членов его группы. Он указывал, 

что наша земная оболочка, этносфера, выглядит как мозаика, 

состоящая из различных уникальных коллективов в их непо-

вторимых процессах развития и адаптации [5, с. 8]. 

В дуалистической теории этноса Ю. В. Бромлея акцент 

сделан на том, что этносы, как сложившиеся разновидности 

исторических общностей, представляют собой, с одной сторо-

ны, уникальное ядро общности – этникос в сочетании в нем 

культурных элементов: родной язык, культурные ценности, 

нормы поведения и, самое главное, этническое самосознание. 

С другой стороны, в более широком понимании этносоциаль-

ный организм на территории одного государства как соци-

ально-экономическую целостность [4]. 

Другая точка зрения представлена Ф. Бартом, который 

отмечал, что этносы есть не совокупность культурного мате-

риала этнической общности в целом, а особенные характери-
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стики, разделяемые всеми членами группы, лежащими в ос-

нове их этнического самосознания [6, с. 44].  

Таким образом, все позиции объединяет то, что в них про-

слеживается идея об уникальных культурных чертах, которы-

ми этническая группа отличает себя от всего множества дру-

гих в дихотомическом отношении «мы – они», то есть иденти-

фицирует себя с определенной группой. Однако если же речь 

идет о различных этнических группах в пределах одного пра-

вового государства, то, для того чтобы люди могли интегриро-

ваться в общество, им необходимы определенные культурные 

установки, которые разделяются всеми его членами [7]. Эти 

установки формируют единую культуру и определяют границы 

социальной общности. Таким образом, культурные признаки 

объединяют людей и создают представления о единстве. 

Немаловажным аспектом отождествления себя с какой-

либо группой является и личностное ощущение своей при-

надлежности к роду, к этносу, к нации в процессе социальной 

интеграции. Такие интегративные механизмы присутствуют 

во всех типах этнокультурных образований, таких как племе-

на, этносы и нации с типичными формами проявления: «мы – 

они», «нас – с не нами», «свои – чужие». 

Полиэтническое социокультурное единство, которому бы-

ли посвящены предыдущие абзацы, представляет собой более 

укрупненное сообщество людей, именуемое нацией. Она 

представляет собой совокупность индивидов, связанных соз-

нанием своего единства, общности происхождения, языка, 

верований, быта, нравов, обычаев, исторического прошлого и 

солидарностью социальных и политических интересов на-

стоящего, то есть совместное развитие в некой общности цен-

ностных оснований и пониманий всеми членами [8, с. 108]. 

Исходя из вышеописанного, стоит отметить, что момен-

ты, обеспечивающие единое культурное пространство, – это 

не только общность государственного языка, правовой систе-

мы, выполнение государством своей «онтологической функ-

ции поддержания социальной стабильности и безопасности» 
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[9, с. 67], но и общность ценностных оснований самоиденти-

фикационных ценностных и целевых процессов. Поэтому эт-

нические группы в пределах одного правового государства, 

объединенные в одну нацию, должны активно поддерживать 

созданное ценностно-ориентационное единство, которое свя-

зано с результатами целеполагания, реализуемого на основе 

общепринятых ценностей и интересов [10].  

Таким образом, этнические группы и процессы их взаи-

модействия играют важную роль в полиэтническом обществе. 

Этносы выступают как уникальные культурные образования, 

объединяющие людей по различным культурным элементам. 

Однако для интеграции этносов в общество необходимы оп-

ределенные культурные установки, которые формируют еди-

ную культуру и определяют границы социальной общности. В 

целом полиэтническое социокультурное единство является 

важным фактором развития и стабильности общества. 
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Современная динамика развития аграрного сектора экономики про-

исходит в рамках антикризисного управления на государственном и му-

ниципальном уровнях власти, так как в целом сельскохозяйственное про-

изводство, несмотря на значительные темпы роста последние пять лет, 

имеет острые проблемы устойчивого развития сельскохозяйственных тер-

риторий. На фоне положительной динамики экономических факторов 

сельскохозяйственного производства наблюдается снижение совокупности 

социальных факторов в связи с более быстрыми темпами роста и адапта-

ции смежных производств, такие важные составляющие устойчивого раз-

вития, как уровень жизни сельского населения, развитость инфраструкту-

ры, доступ жителей села к услугам организаций социальной и культурной 

сферы, в сравнительной динамике показывают отрицательные тенденции 

на фоне углубляющегося информационного и инновационного разрыва 

между городской и сельской местностью. А в связи с большими различия-

ми природно-климатических условий и возможностей развития сельско-

хозяйственных отраслей, неравномерность развития сельских территорий 

априори демонстрирует усиление дифференциации и внутри отрасли. Ре-

зультаты исследования показывают, что возникающие противоречия и 

дисбаланс устойчивого развития аграрного сектора экономики Омской об-

ласти можно нивелировать путем устранения противоречий в системе 

развитием социо-эколого-экономических систем, которые должны быть 

направлены на качественные изменения в элементах системы в комплексе 

структуры трех компонентов повышения качества экологической, соци-

альной и экономической составляющих. Поступательное устойчивое раз-

витие должно гарантировать благосостояние будущих поколений через 

достижение баланса целей и интересов членов общества. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социо-эколого-экономи-

ческая система, сельскохозяйственная отрасль, методика оценки устой-

чивости, модели развития, социально-экономическая стабильность, 

концепции устойчивого развития. 
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The current dynamics of the development of the agricultural sector of the 

economy takes place within the framework of anti-crisis management at the state 

and municipal levels of government, since in general agricultural production, de-

spite the significant growth rates of the last five years, has acute problems of sus-

tainable development of agricultural territories. Against the background of posi-

tive dynamics of economic factors of agricultural production, there is a decrease 

in the totality of social factors due to faster growth and adaptation of related in-

dustries, such important components of sustainable development as the standard 

of living of the rural population, infrastructure development, access of villagers to 

the services of social and cultural organizations, in comparative dynamics show 

negative trends against the background of deepening information and the innova-

tion gap between urban and rural areas. And due to the large differences in natu-

ral and climatic conditions and opportunities for the development of agricultural 

industries, the uneven development of rural areas a priori demonstrates in-

creased differentiation within the industry. The results of the study show that the 

emerging contradictions and imbalances in the sustainable development of the 

agricultural sector of the Omsk region economy can be leveled by eliminating con-

tradictions in the system by developing socio-ecological and economic systems 

that should be directed. On qualitative changes in the elements of the system in 

the complex structure of the three components improving the quality of environ-

mental, social and economic components. Progressive sustainable development 

should guarantee the well-being of future generations by achieving a balance of 

goals and interests of members of society. 

Keywords: sustainable development, socio-ecological-economic system, 

agricultural industry, methodology for assessing sustainability, development 

models, socio-economic stability, concepts of sustainable development. 

 

Каждый регион РФ обладает специфическими особенно-

стями и возможностями, что и определяет необходимость ин-

дивидуального подхода к оценке социально-экономического 

развития регионов. Продовольственная безопасность как важ-
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ная часть стратегического развития экономики страны зави-

сит от развития входящих в ее состав территорий и эффектив-

ного потенциала использования природных, демографических, 

экономических ресурсов. В России продовольственная безопас-

ность входит в понятие национальной безопасности. В Страте-

гии национальной безопасности РФ 2021 г. определена сфера 

национальных интересов: «устойчивое развитие российской 

экономики на новой технологической основе, охрана окру-

жающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональ-

ное природопользование, адаптация к изменениям климата» и 

стратегических национальных приоритетов (экономическая 

безопасность, экологическая безопасность и рациональное 

природопользование, научно-технологическое развитие). 

Сельскохозяйственные территории, согласно статистиче-

ским данным (Росстат), занимают две трети площади страны, а 

именно это 150 тыс. сельских населенных пунктов, где прожи-

вает 26 % населения страны. Анализируя показатели устойчи-

вого экономического развития в целом по стране следует отме-

тить, что по итогам 2022 г. рост отечественного АПК составил 

10,2 %, чему способствовал полученный урожай в размере 

153,83 млн тонн в весе после доработки, что на 26,7 % больше 

урожая 2021 г. 

Согласно запланированным индикаторам Доктрины про-

довольственной безопасности РФ (норма от 85 %) Россия вы-

шла на уровень самообеспечения по мясу в 2022 г. на 100,8 %, 

в том числе по итогам 2022 г. по крупному рогатому скоту 

молочных пород – 64 %, мясных пород – 98,2 %, свинины – 

84,6 %, овец – 98,5 %, а также по молочным продуктам обес-

печенность находится на уровне 84,3 % при поставленной це-

ли в 90 %. Уровень обеспеченности продуктами питания в РФ 

в 2022 г. составил в %: по мясу – 100,9, сахару – 103,2, рыбе – 

153,3, зерну – 177,8, маслу – 211,1 [1]. Неоценимую роль в раз-

витии сельского хозяйства определяют государственные ин-

струменты поддержки отрасли: государственные регуляторы 

– субсидии, оптимизация налоговой нагрузки, льготное кре-
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дитование, эффективная система страхования рисков и т. д., 

что позволит возвратить систему при кризисных провалах в 

исходное устойчивое состояние и создать конкурентоспособ-

ный продовольственный рынок. 

Система оценки признаков, характеризующих террито-

рию, определена совокупностью показателей – экосистемы, 

социального и экономического развития, которые необходимо 

анализировать в единой системе. Следовательно, и устойчивое 

развитие территории и отраслей производства возможно лишь 

при их равномерном развитии и положительных тенденциях 

динамики. Набор показателей оценки внутри каждого фактора 

представляет собой совокупность индикаторов развития, необ-

ходимых для решения приоритетных целей стратегического 

развития отрасли, поэтому он не является величиной посто-

янной, вследствие этого актуальным является вопрос методи-

ки оценки устойчивого развития отрасли и региона, которые 

должны быть разработаны для каждого субъекта Федерации с 

учетом специализации территории и стратегический целей 

развития. Оценку эффективности принятия управленческих 

решений необходимо проводить в сравнительной динамике с 

учетом цикличности развития аграрной отрасли, рассматривая 

положительные тенденции и причины кризиса, через систему 

показателей результатов экономической, социальной, эколо-

гической составляющих. Для разработки стратегического по-

ступательного устойчивого развития необходимо учитывать 

потенциал и возможности развития региона.  

Отрасль «сельское хозяйство» исторически была осново-

полагающей в России, Сибирь не была исключением, несмот-

ря на резко континентальный климат и более неблагоприят-

ные условия для развития аграрного производства. Историче-

ские предпосылки развития сельского хозяйства Сибири оп-

ределялись следующими аспектами. 

Дореволюционная экономика. Производство и обеспечен-

ность хлебом являлись центральным звеном сельскохозяйствен-

ного производства, крестьяне Сибири обрабатывали в общей 
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структуре 40 % земель сельскохозяйственного назначения, вы-

ращивая в XIX веке разнообразные виды хлебов: рожь, пшеницу, 

полбу, ячмень, гречиху, овес, просо, горох и другие злаки. 

Структура производства хлеба выглядела следующим образом: 

доля ржи составляла 30 %, овса – около 20 %, пшеницы – около 

40 %. В Западной Сибири выращивались технические культуры: 

лен, конопля, мак, табак, различные овощи и картофель. Разви-

тие земледелия становилось фундаментом развития отрасли 

животноводства, чему способствовала хорошая кормовая база – 

обширные площади лугов и пастбищ. С середины XIX века появ-

ляются первые конезаводы, завозятся из европейской России 

породные виды скота. Отрасль растениеводства развивается 

преимущественно в южной полосе из-за более благоприятных 

погодных условий, хлебопашеством на территории Омского 

Прииртышья занимались не только крестьяне-переселенцы, но 

и казаки, это было экстенсивное земледелие, посредством рас-

ширения пашни, крестьяне использовали методику органиче-

ского земледелия, переложное земледелие, без внесения удоб-

рений, используя природное плодородие и чередуя посевы че-

тырехгодовалым циклом – поля использовали четыре года, за-

тем распахивали новые. В начале XIX века посевная площадь 

под хлебами в Западной Сибири составляла около 600 тыс. деся-

тин, а в 1860 г. она превысила 1220 тыс. десятин, т. е. возросла 

вдвое. При этом урожай края за это же время возрос в 3,5 раза с 

2664 тыс. четвертей хлеба в 1802 г. до 9208 тыс. четвертей ‒ в 

1860-м. Этому способствовал переход на новые технологии агро-

техники и агрокультуры, от примитивной залежной системы 

земледелия к более эффективной, основанной на двух- и трех-

польном севообороте, модернизации средств обработки пашни. 

Развитие аграрной отрасли экономики Сибири до 1917 г. в 

целом в сравнении с центральной Россией имело более низкие 

темпы в связи с отдаленностью региона от внешних рынков, 

плохим качеством дорог и высокой ценой транспортировки 

сельскохозяйственной продукции в центральные регионы Рос-

сии. Рынки сбыта Западной Сибири определялись торговыми 
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цепями Урала и Европейской России через Ишимскую, Тюмен-

скую, Томскую, Барнаульскую и Бийскую ярмарки – с Восточ-

ной Сибирью, а через Кяхту – с Китаем. Через Ишим, Омск, Пе-

тропавловск и Семипалатинск осуществлялась активная тор-

говля с Казахстаном и взаимосвязь купцов с Уралом. Но омские 

крестьяне находились в стороне от главного торгового пути – 

Московско-Сибирского тракта, который проходил из Москвы 

через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск, Красно-

ярск, Иркутск до Нерчинска. Так, привоз товаров на Ишимскую 

ярмарку в 1860-х гг. превышал 3 млн руб., в то время как на 

Омской ярмарке он достигал лишь 160 тыс. руб. Ограниченные 

возможности сбыта и роста конкурентоспособного товарного 

производства в Западной Сибири сдерживались отставанием 

транспортной системы из-за бездорожья и слабого судоходства, 

данная проблема была решена только с постройкой Трансси-

бирской железной дороги. Так, перевозка ржи и овса в 1815 г. из 

Каинского уезда в любой линейный магазин приводила к их 

удорожанию в 1,5–1,8 раза, перевозка до Тюмени увеличивала 

цену уже в два с лишним раза, а до Иркутска – почти в 7 раз. 

Высокие транспортные издержки и слабое развитие промыш-

ленности, медленный рост развития городов, большая рассре-

доточенность населения Сибири делали невозможным сбыт 

возрастающих объемов сельскохозяйственной продукции в ев-

ропейскую часть России и не стимулировали процесс интенси-

фикации земледелия, крайне негативно сказывались на конку-

рентоспособности и общей динамике роста продукции сибир-

ских крестьян. Таким образом, Омская губерния в дореволюци-

онный период, имея статус военно-административного центра, 

являлась сельскохозяйственным регионом [2]. 

Плановая экономика. Аграрная политика Омского региона 

определялась ленинским курсом коллективизации, в результате 

которой в 1935 г. 93,5 % крестьянских хозяйств объединились в 

колхозы, а к 1 октября 1936 г. – 94,3 %. Колхозы занимали 93,6 % 

посевной площади, создавая совхозы-гиганты с узкой специали-

зацией, которые были малоэффективны и трудноуправляемы.  
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В 1933 г. по решению ЦК ВКП (б) и СНК СССР в Омской области 

разукрупнены зерносовхозы Алаботинский, Борисовский, Со-

сновский и животноводческие № 54 (племсовхоз «Омский»),  

№ 19 (Центрально-Любинский), № 46 (Нижне-Иртышский), а 

также совхозы-гиганты системы «Скотоводообъединения»: 

Большереченский, Тюкалинский, Иконниковский, что способст-

вовало бурному развитию аграрной отрасли Омской области.  

В период с 1932 г. по 1937-й посевные площади выросли в 1,5 

раза, валовой сбор зерна вырос в 3,4 раза, а с 1935 г. – на 65 %. 

Благодаря научным разработкам исследовательского института 

СибНИИСХоз, в этот период селекционеры вывели 103 райони-

рованных сорта пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гороха и 

других культур. Опытная станция по животноводству, научно-

исследо-вательский институт ветеринарии также оказывали со-

действие в развитии отрасли животноводства. Государственное 

планирование способствовало качественному улучшению скота: 

создавались госплемрассадники, укреплялись племенные совхо-

зы. Молочного направления: «Омский», «Нижнеиртышский», 

овцеплемсовхозы «Марьяновский», «Москаленский» и свино-

совхоз «Камышловский», результаты эффективного развития 

отражались статистикой – в 1935 г. удельный вес породного 

крупного рогатого скота составлял 8,4 %, в 1939 г. ‒ 20,3 %, в 

период пятилетки 1933‒1937 гг. поголовье скота в Омской облас-

ти (хозяйства всех категорий) увеличилось: крупного рогатого 

скота – на 58,6 %, свиней ‒ на 33,4 %, овец и коз – на 84 %2.  

В результате в Омской области были созданы многоотраслевые 

хозяйства: в зерновых развивалось животноводство, в животно-

водческих вводились посевы зерновых. Одновременное развитие 

смежных отраслей позволило использовать современную техни-

ку и повысить техническую оснащенность отрасли. В Омской об-

ласти были организованы в 1929 г. Калачинская и Кормиловская 

МТС. В 1935 г. в области действовали 43 МТС, к 1937 г. их число 

выросло до 78, а к 1940-му – до 88. Быстрые темпы развития 

сельского хозяйство были обусловлены государственной поли-

тикой – поддержкой «из центра»[3]. В годы Великой Отечест-
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венной войны для обеспечения армии осуществлялся забой ско-

та, ухудшилась кормовая база, недостаток рабочей силы привел 

к сокращению обрабатываемых земель и упадку в аграрном 

производстве. По сравнению с 1940 г. сократилось поголовье 

крупного рогатого скота на 2,3 %, в том числе коров – на 6,3 %, 

свиней – на 48,4 %, овец и коз – на 37,1 %, произошло сокраще-

ние посевных площадей с 2216,7 тыс. до 1705,5 тыс. га (на 23 %), 

валовой сбор зерновых в 1945 г. составил 72 % от урожая 1940 г. 

при снижении урожайности до 5 ц с гектара. В послевоенные го-

ды сельскохозяйственная отрасль в Омской области восстанав-

ливалась быстрыми темпами, опережая другие области. За пе-

риод 1949–1951 гг. поголовье крупного рогатого скота на колхоз-

ных фермах увеличилось на 22,8 %, свиней – на 34,5 %, птицы – 

почти в два раза, посевная площадь возросла более чем на чет-

верть и составила 2141,3 тыс. га. [4]. После 1953 г. начинается 

курс на экстенсивное развитие сельского хозяйства путем освое-

ния целинных и залежных земель. В РСФСР было освоено 16,3 

млн га, в том числе в районах Сибири и Дальнего Востока – 11,1 

млн га, Урала ‒ 2,9 млн га, Поволжья ‒ 2,3 млн га земель. Одним 

из крупных районов освоения целины стала Омская область.  

В результате с освоением целинных земель производство зерна 

резко возросло. С 1949 по 1953 г. среднегодовое производство 

зерна составило 1,3 млн тонн, после освоения целины (1954 ‒ 

1958) ‒ 2,3 млн тонн, соответственно с ростом подотрасли расте-

ниеводства увеличилось поголовье скота: крупнорогатого ‒ на 

32,1 %, в том числе коров – на 29,7 %; свиней ‒ на 50,5 %. И вы-

росло производство основных видов животноводческой продук-

ции: мяса в убойном весе до 80,6 тыс. тонн, молока ‒ до 938,6 

тыс. тонн, яиц ‒ до 199 млн штук [5]. С марта 1965 г. СССР берет 

курс на подъем сельского хозяйства путем интенсификации всех 

его отраслей. Интенсификация сельскохозяйственного произ-

водства и переход на новые промышленные технологии повлек-

ли за собой крупные инвестиции в аграрную отрасль региона. 

Государственные инвестиции в сельское хозяйство Омской об-

ласти в восьмой пятилетке составили 989 млн руб. капитальных 
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вложений, в девятой ‒ 1,7 млрд руб., в десятой ‒ более 2,7 млрд 

руб., за три года одиннадцатой пятилетки ‒ более 1,5 млрд руб-

лей. За 10 лет с 1965 г. был полностью обновлен парк сельскохо-

зяйственной техники. Рост фондов имел следующую динамику: 

если в 1975 г. на одного работника приходилось 9,4 тыс. рублей 

фондов, в 1980 г. ‒ 14,8, то в 1983-м ‒ 18,4 тыс. рублей. Специали-

зация и концентрация предприятий сельского хозяйства на ос-

нове внутриотраслевого разделения труда, организация произ-

водства на основе современных технологий и достижений науки 

способствовали развитию промышленного производства мяса 

птицы, яиц и свинины (совхозы треста «Птицепром», специали-

зированный свиноводческий комплекс «Омский бекон»). Эф-

фективная политика зональной специализации в растениевод-

стве позволила создать прочную кормовую базу для развития 

скотоводства. Говядина в структуре регионального производства 

составляла 70 %. Племзавод «Юбилейный» активно занимался 

разведением скота мясных пород. В период с 1976 по 1982 г. бы-

ло построено 45 животноводческих комплексов и птицефабрик, 

476 ‒ по подработке зерна, складских помещений ‒ на 1458 тыс. 

т, овощехранилищ ‒ на 78,8 тыс. т. В 1985 г. в области действует 

13 крупных молочных комплексов на 800‒1200‒1600 коров [6]. 

За 1965–1983 гг. Омская область добилась высоких результатов – 

рост производства продукции сельского хозяйства осуществлял-

ся в основном за счет экстенсивного пути развития и мощных 

вливаний финансовых ресурсов государства в обновление фон-

дов и составил: мяса (в живом весе) ‒ в 1,5 раза, молока ‒ в  

1,3 раза, яиц ‒ в 2,7 раза, шерсти ‒ в 1,7 раза. Надой молока от 

коровы за этот период увеличился на 414 кг и составил 2421 кг. 

Настриг шерсти в 1983 г. вырос с 2,7 до 4,8 кг, или на 2,1 кг; по-

лучено яиц на курицу-несушку 225 шт. против 135 в 1965 г. [7].  

К 1985 г. потенциал экстенсивного роста аграрного сектора эко-

номики был исчерпан, так как дальнейший абсолютный рост 

сельхозугодий остался в пределах 20 тыс. га, а пашни – 8 тыс. га, 

или, соответственно, 0,3 и 0,2 % от существующих площадей. 

Несмотря на активное развитие аграрной отрасли экономики 
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Омской области за исследуемый период 1970‒1980 гг. абсолют-

ный прирост сельскохозяйственного производства составил  

22,9 %, за пять последующих лет – 5,3 %. Высокие затраты сель-

скохозяйственного производства отразились на финансовых ре-

зультатах деятельности совхозов, итоги десятой пятилетки по-

казали убытки в размере 168 млн руб. от реализации государст-

ву молока при постоянном росте себестоимости. На фоне значи-

тельных инвестиций в экономический фактор развития сельско-

хозяйственного производства социальная инфраструктура села 

развивалась значительно слабее, опережающее развитие горо-

дов и урбанизация стали следствием оттока населения из сель-

ских местностей. Так, в 1959‒1979 гг. численность сельского на-

селения Омской области уменьшилась на 208 тыс. человек – на 

21,5 %. Средняя обеспеченность трудовыми ресурсами в совхозах 

за 1982 г. составила 92 %. К 1986 г. дефицит рабочей силы в сов-

хозах и колхозах составлял 23 тыс. человек [6]. 

Переходная экономика. С 1991 г. осуществляемые реформы 

перехода к новым экономическим условиям, смена форм собст-

венности, структурный кризис сопровождались резким спадом 

производства сельскохозяйственной продукции, данная тенден-

ция сохранялась до 1998 г. Дефолт способствовал переливу ка-

питала в отечественное производство и в предприятия сельско-

хозяйственного профиля, которые использовали отечественное 

сырье для производства продукции. С 1999 г. в сельскохозяйст-

венном производстве Омской области динамика показателей 

предприятий аграрного сектора экономики показала тренд рос-

та к предыдущему году на 2,7 %. Эта тенденция осталась неиз-

менной в 2000 г., объем производства продукции превысил уро-

вень 1999 г. на 11,1 %, в том числе растениеводческой ‒ на  

17,6 %, животноводческой – на 5,6 %. Новая экономическая го-

сударственная политика предусматривала переход от бюджет-

ного прямого финансирования к использованию кредитных ре-

сурсов и финансированию целевых программ развития АПК. Ре-

организация и реструктуризация сельскохозяйственных органи-

заций привела к изменению специализации аграрного сектора 
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экономики Омской области, хотя, несмотря на рыночную транс-

формацию, сельское хозяйство региона благодаря земельно-

ресурсному потенциалу и приемлемым природно-климати-

ческим условиям сохранило высокие конкурентные позиции в 

растениеводстве, но в отрасли животноводства с усилением кон-

куренции, в том числе международной (импорт мяса), темпы 

роста снизились и поменялась структура производства сельско-

хозяйственной продукции – удельный вес продукции животно-

водства в 1991 г. составлял 70 % продукции сельского хозяйства, 

но уже к 2000‒2005 гг. доли животноводства и растениеводства 

практически составляли примерно 50 % на 50 %. Резко сократи-

лось поголовье скота, производство молочных продуктов и яиц, 

но происходит рост производства овощей, картофеля, производ-

ство зерна оставалось на тех же позициях (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной продукции  

в Омской области 
 

Показатель  1991  1995  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Валовой сбор 
зерна, тыс. т. 

2272  2614  1724  3814  2645  2371  2872  2871 

Валовой сбор 
картофеля,  
тыс. т.  

653,8  530,9  579,4  895,7  917,1  1013,5  988,3  1036,8 

Валовой сбор 
овощей, тыс. т.  

169,8  168,9  186,5  284,7  296,9  314,2  329,2  350,0 

Производство 
мяса, тыс. т. 

237,4  153,5  133,2  133,6  151,6  157,4  158,4  223,2 

Производство 
молока, тыс. т. 

1532  1087  808  857  945  914  857  853 

Производство 
яиц, млн шт.  

779,6  529,5  591,8  632,7  717,2  656,0  566,5  626,3 

 

Источник. Омская область в цифрах. 2005: стат. сб. / Омскстат. Омск, 

2006. С. 33. 

 

Интеграционные процессы аграрных предприятий спо-

собствовали созданию крупных товаропроизводителей, таких 

как ОАО «Омский бекон», ЗАО ПК «ОША», ОАО «Птицефабри-

ка “Сибирская”» и др. Несомненно, рост агропроизводства в 
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Омской области стал происходить в основном за счет разви-

тия конкурентоспособных отраслей и сегментов, в плоскости 

инвестиционных возможностей крупных интегрированных 

структур и государственных проектов поддержки националь-

ных сельхозпроизводителей, так как в силу высокозатратного 

производства сельскому хозяйству достаточно сложно конку-

рировать с отраслями быстрого прироста капитала без под-

держки государственных инвестиций. 

Рыночная экономика. В период реформирования аграр-

ного сектора экономики и перехода к новым формам хозяйст-

вования наблюдается неустойчивое развитие сельскохозяйст-

венных организаций. В условиях кризисных колебаний доля 

валовой продукции сельского хозяйства показывает волнооб-

разные темпы низкого роста и снижение темпов развития на 

фоне изменения рыночных условий, эффективности техноло-

гий аграрного сектора и материально-технической базы, на-

правлений государственного регулирования отрасли (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Удельный вес отраслей в валовой продукции 

сельского хозяйства по категориям хозяйств Омской области 
 

Год 

Категории организаций 

Хозяйства 
всех кате-
горий, % 

Сельскохозяйствен-
ные организации, % 

Подсобные  
хозяйства  

населения, % 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, % 

Продукция растениеводства 

1986 -1990 33,5 35,8 24,5 - 

1996 - 2000 47,3 48,8 43,2 71,1 

2001 - 2005 49,9 44,0 49,7 81,3 

2006 - 2008 53,8 44,8 54,2 84,4 

2008 52,0 40,4 56,1 85,5 

Продукция животноводства 

1986 -1990 66,5 64,2 75,5 - 

1996 - 2000 52,7 51,2 56,8 28,9 

2001 - 2005 50,1 56,0 50,3 18,7 

2006 - 2008 46,2 55,2 45,8 15,6 

2008 48,0 59,6 46,9 14,9 

 

Данные, приведенные в таблице, отражают результаты 

рыночных трансформаций в аграрном секторе экономики Ом-
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ской области. К 2008 г. установилась следующая структура 

отраслей: 52 % – растениеводство и 48 % – животноводство.  

Отрасль аграрного производства занимает ведущее место в 

региональной экономике Омской области. По итогам 2020 г., 

согласно статистическим данным, сельское хозяйство состав-

ляет 8,3 % в структуре валового регионального продукта Ом-

ской области. Сельскохозяйственные угодья Омской области 

составляют 6,4 млн гектаров, или 49 % территории Омской 

области, площадь пашни – 4,1 млн гектаров. Растениеводство 

выступает ведущей отраслью аграрного сектора, специализи-

руется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных 

культур, картофеля и овощей, льна-долгунца; благодаря соз-

данию кормовой базы отрасль животноводства в разрезе спе-

циализации молочно-мясное скотоводство, свиноводство, пти-

цеводство производит более 46 % валовой продукции. В струк-

туре национальной отрасли сельское хозяйство Омской облас-

ти, имея долю 1,6 % сельскохозяйственных угодий страны, 

производит 1,7 % общего объема валовой продукции сельского 

хозяйства Российской Федерации и 16,1 % – Сибирского феде-

рального округа. Итоги экономической деятельности за пред-

шествующий пятилетний период представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства 

сельскохозяйственных организаций 
 

Год Реализация това-

ров, продукции и 
услуг, млрд. руб. 

Прибыль до на-

логообложения, 
млрд. руб. 

Рентабельность 

хозяйственной 
деятельности, % 

Доля прибыль-

ных с.-х. органи-
заций в общем их 

числе, % 

2017 37,2 3,4 10,2 82,1 

2018 39,2 3,6 10,1 87,0 

2019 40,1 4,1 11,4 80,2 

2020 43,3 5,7 15,1 87,2 

2021 48,4 7,2 17,7 89,25 

% 111,8 126,3 +2,6пп +2,3пп 
 

Объем производства сельхозпродукции в 2021 г. вырос на 

2 %, до 119 млрд рублей. По всем из них в 2021 г. наблюдается 

положительная динамика. Объем реализованной продукции 
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за год увеличился на 5,1 млрд рублей, или на 11,8 %. Прибыль 

получили почти 90 % организаций. Рентабельность с государ-

ственной поддержкой выросла с 15,1 % в 2020 г. до 17,7 % в 

2021-ом. В 2021 г. Омская область показала лучший результат 

в Сибири по качеству зерна пшеницы.  

Таким образом, итоговые результаты и эффективность хо-

зяйственной деятельности сельскохозорганизаций зависят от 

синергетического эффекта взаимодействия сложной системы, а 

именно базовых элементов – семена, поголовье стада, биологи-

ческие процессы воспроизводства сельскохозяйственной про-

дукции и т. д. с одной стороны, с другой – инфраструктурными 

звеньями выступают кадровый состав, информационные, инно-

вационные технологии, материально-техническое обеспечение, 

развитие смежных отраслей переработки аграрной продукции, 

ремонт и изготовление комплектующих. Специализация сель-

скохозяйственного производства определяется географическим 

положением субъекта, составом природных ресурсов, климатом 

и плодородием почвы для ведения сельского хозяйства. Госу-

дарственная политика, рыночная конъюнктура, организацион-

но-правовые формы хозяйствования и самоорганизации фор-

мируют нормы взаимодействия субъектов АПК. Аграрный сек-

тор экономики может устойчиво развиваться только в том слу-

чае, если все элементы системы показывают положительную 

динамику развития, позволяющую обеспечивать сельхозтова-

ропроизводителям допустимую норму прибыли. 

В целом, по данным Омскстата, в 2020 г. показатель доли 

прибыльных сельскохозяйственных организаций в среднем 

по Омской области составил 83,5 %. В общем объеме сельско-

хозяйственного производства региона доля производства 

продукции сельского хозяйства составила 48,6 %. На 1 января 

2021 г. осуществляли деятельность более 380 сельскохозяйст-

венных организаций и 2,1 тыс. крестьянско-фермерских хо-

зяйств. В аграрном секторе экономики Омской области можно 

выделить следующие факторы, отражающие социо-эколого-

экономическую оценку устойчивости: 
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1) экономический фактор; при общей положительной ди-

намике прибыли и рентабельности экономическая эффектив-

ность производства сельскохозяйственных организаций в це-

лом имеет положительный тренд, но в разрезе отрасли расте-

ниеводства по итогам прошедшего года валовой сбор соста-

вил 2 млн 938 тыс. тонн, показатель самообеспеченности – 

183 %. При средней урожайности зерновых культур 14,7 ц/га, 

по районам области сохраняется высокий «разброс» – от  

29,7 ц/га (Тевризский район) до 6,4 ц/га (Называевский рай-

он). В лучших хозяйствах области урожайность составила 

22,4–28,9 ц/га, что подтверждает наличие резервов для ее 

роста и внедрения технологий точечного земледелия, кото-

рые не используются сельхозтоваропроизводителями. Основ-

ные показатели животноводства за отчетный год сложились 

ниже, чем в 2020 г.. Поголовье крупного рогатого скота со-

кратилось на 3,1 %, поголовье продуктивных коров – на 2,4 %.  

Интегральная оценка показателей экономического развития 

представлена на рис. 1. Итоги интегральной оценки представле-

ны следующими результатами по категориям устойчивости раз-

вития: 01< уст <0,5 – высокое устойчивое развитие – 1 (3,12 %), 

0,49 < уст <0,3 – относительно благоприятное устойчивое раз-

витие – 7 (21,9 %), 0,29< уст <0,19 – среднее устойчивое разви-

тие – 7 (21,9%),0,0 < уст <0,18 – кризисная ситуация 17 (53,1 %). 
 

 
 

Рис. 1. Интегральный показатель экономического развития  
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Интегральная оценка показателей социоэкономического 

развития представлена на рис. 2. Показатели по категориям 

устойчивости развития составили: 01< уст <0,5 – высокое ус-

тойчивое развитие – 1 (3,12 %), 0,49 < уст <0,3 – относительно 

благоприятное устойчивое развитие – 12 (37,5 %), 0,29< уст 

<0,19 – среднее устойчивое развитие – 11 (34,4 %), 0,0 < уст 

<0,18 – кризисная ситуация – 8 (25 %) 

 

 
 

Рис. 2. Интегральный показатель социоэкономического развития  

Омской области 
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линском (16,3 тыс. рублей), Нижнеомском (16,5 тыс. рублей), 

Большеуковском (16,8 тыс. рублей) районах Омской области.  

Интегральная оценка показателей социального развития 

представлена на рис. 3. Итоги интегральной оценки демонст-

рируют следующие результаты по категориям устойчивости 

развития: 01< уст <0,5 – высокое устойчивое развитие –  

1 (3,12 %), 0,49 < уст <0,3 – относительно благоприятное ус-

тойчивое развитие – 6 (18,7 %), 0,29< уст <0,19 – среднее ус-

тойчивое развитие – 11 (34,4 %), 0,0 < уст <0,18 – кризисная 

ситуация – 14 (43,7 %) 

 

 
 

Рис. 3. Интегральный показатель социального развития Омской области 
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1 141,6 тыс. га, в расчете на 1 га посевной площади – это 15,8 кг 

действующего вещества. Программой развития АПК Омской об-

ласти до 2025 г. определен целевой показатель по внесению  

30 кг удобрений на 1 га посевной площади. В 2022 г. в рамках 

стимулирующей субсидии уже ориентируем хозяйства на 25 кг. 

Точечное земледелие обеспечивает наибольшую экономиче-

скую эффективность, но пока не получило широкого примене-

ния в регионе, однако имеются предприятия АПК, которые, ис-

пользуя технологию точечного земледелия, существенно со-

кращают затраты за счет их точечного внесения. Так,  

ООО «Дружба» демонстрирует следующие результаты: объем 

азотных удобрений снизился на 11 % за счет рационального то-

чечного внесения, а урожайность выросла до 20 %. При этом, 

по данным исследований ФГБУ «ЦАС Омский», в земледелии 

фиксируется дефицит нитратного азота в зависимости от при-

родно-климатической зоны от 21 до 81 % [8]. 

Интегральная оценка показателей экологического развития 

представлена на рис. 4. Итоги интегральной оценки демонстри-

руют следующие результаты по категориям устойчивости раз-

вития: 01< уст <0,5 – высокое устойчивое развитие – 1 (3,12 %), 

0,49 < уст <0,3 – относительно благоприятное устойчивое раз-

витие – 0 (0 %), 0,29< уст <0,19 – среднее устойчивое развитие – 

3 (9,4 %), 0,0 < уст <0,18 – кризисная ситуация – 28 (87,5 %). 

 

 
 

Рис. 4. Интегральный показатель экологического развития  
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Общий интегральный показатель трех факторов пред-

ставлен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Общий интегральный показатель социо-эколого-экономического 

развития Омской области 
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барьера сдерживания развития аграрно-производственной 
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Мониторинг устойчивого развития сельского хозяйства в эко-

номических условиях определяется балансом противополож-

ностей: устойчивой динамикой роста и развития изменений, 

происходящих во внутренней и внешней среде деятельности 

сельскохозяйственной организации, эти тенденции должна 

отражать система интегральных показателей, оценки которых 

доступны в системе социально-экономических процессов [9]. 

Поэтому приоритетными направлениями работы региона 

в сфере развития агропромышленного комплекса, определен-

ными Постановлением Правительства Омской области от 

12.10.2022 N 543-п (ред. от 22.03.2023) «О Стратегии социаль-

но-экономического развития Омской области до 2030 года», 

станут опережающее развитие экономического потенциала 

сельского хозяйства за счет следующих направлений страте-

гического развития:  

1. Модернизация аграрного производства за счет внедрения 

инновационных технологий, а именно реализации проектов в 

области биотехнологий, предусматривающих строительство 

комплекса по глубокой переработке зерна; создания производ-

ства для синтеза бактериальной целлюлозы, ферм по производ-

ству хитозана и меланина; создания карбоновых ферм в сель-

ском, лесном хозяйстве и смежных отраслях; применения вы-

сокотехнологичного производства семян зерновых культур для 

органического земледелия и диверсификации сельскохозяйст-

венного производства созданием новых продуктовых линеек, 

соответствующим качественным характеристикам здорового 

питания, лечебно-профилактическим нормам, в том числе для 

детского питания; разработки и создания районированных но-

вых сортов растений высокой урожайности в сибирском регио-

не; внедрения инновационных цифровых, платформенных ре-

шений ресурсосберегающих технологий в производственные 

процессы агропромышленного комплекса региона. 

2. Повышение эффективности базовых отраслей агропро-

мышленного комплекса региона за счет обеспечения устойчи-

вых промышленных производств продукции животноводства; 
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внедрения роботизированных высокотехнологичных молоч-

ных комплексов с применением инновационных технологий 

содержания, кормления и управления стадом, вводом в дейст-

вие новых мощностей по переработке мяса птицы и свинины; 

проведения своевременных и качественных лабораторных ис-

следований животноводческой продукции на современной ма-

териально-технической базе ветеринарных служб; внедрения 

инновационных технологий производства и глубокой перера-

ботки овощей и семян отрасли растениеводства. 

3. Рациональное использование земельных ресурсов, ис-

пользование цифровых технологий для сохранения и увели-

чения плодородия почв; развитие органического земледелия 

с учетом особенностей четырех природно-климатических зон 

Омской области. 

4. Повышение конкурентоспособности сельхозтоваропро-

изводителей и содействие формированию экспортного потен-

циала агропромышленного комплекса Омской области за счет 

использования инновационных технологий, обновления ма-

териально-технической базы, формирования положительного 

имиджа и узнаваемости продуктов питания омского произ-

водства путем повышения их качества и соответствия между-

народным требованиям; расширения возможностей сбыта 

продукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и продвижения продукции на наиболее привлекательные ре-

гиональные и международные рынки. 

5. Сохранение и развитие человеческого потенциала как 

одного из основных ресурсов развития сельских территорий, 

увеличение и привлечение высококвалифицированных спе-

циалистов в агропромышленный сектор экономики, снижение 

уровня безработицы сельского населения и сбалансированно-

сти рынка труда, в том числе посредством развития практики 

самозанятых, развитие социальной и культурной среды и бла-

гоустройства инфраструктуры обслуживания населения. 

В стратегии определены основные направления развития 

отрасли, но для ее эффективной реализации необходимо ус-
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тановить приоритеты развития различных видов аграрного 

бизнеса, определив ниши развития малых форм хозяйствова-

ния – крестьянских хозяйств и траекторию их устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности и крупных аг-

рарных товаропроизводителей. Управление стратегической 

устойчивостью сельхозтоваропроизводителей должно базиро-

ваться на реализации программного подхода государственной 

финансовой поддержки на основе проведения оценки страте-

гической устойчивости аграрных предприятий различных 

уровней бизнеса в условиях перехода к цифровой экономике. 
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The article discusses issues related to the economic security of the enter-

prise. Factors affecting economic security have been identified. The goals and 

objectives of the implementation of enterprise security are defined. 
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Направление философского познания понятия безопасно-

сти в наше нелегкое время склоняется к явлениям, связанным 

с предотвращением угроз, встречающихся в повседневной 

жизни, с обеспечением социальной и личной безопасности. 

Безопасность – это одна из главных потребностей челове-

ка, выраженная в его стремлении к обеспечению реализации 

своего потенциала с минимальными угрозами для собствен-

ной жизни, здоровья, чести и достоинства. Все это требует но-

вого взгляда на мир и на то место, которое занимает в нем 

человек, заставляет исследователей искать новые пути в ре-

шении мировоззренческих проблем [1]. 
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Говоря о безопасности, мы понимаем, что это основная 

потребность человечества, определяется она в обеспечении 

защиты общества, личности, имущества и государства в це-

лом от различных видов угроз [2]. 

Применяя направление философского познания безопасно-

сти, мы не можем исключить, что безопасность является так на-

зываемым инструментом, посредством которого возможно вести 

контроль не только касаемо ячеек общества, но и промышлен-

ных предприятий, где данный вопрос стоит в ряду основопола-

гающих, лежащих в основе функционирования системы управ-

ления и ввиду нового времени ставшего базовым и основным. 

Понятие «безопасность» близко понятиям «равновесие», 

«стабильность» и «устойчивость», и через данные понятия 

характеризуется благоприятное состояние системы, к приме-

ру, экономическая безопасность говорит об устойчивом про-

грессе экономики при любых неблагоприятных внутренних 

либо внешних условиях. 

Можно предположить, что экономическая безопасность 

как вид характеризует общественность, которая, в свою оче-

редь, обладает жизнеспособностью и возможностью приме-

нять способности, относящиеся к развитию. Термин «разви-

тие» знаменует цель экономической безопасности, защищен-

ность говорит о несовершенстве устройства социума в целом 

и наличии противоположностей диалектики, устойчивость и 

стабильность являются способностью системы сохранять свои 

параметры в плавающих условиях.  

Безопасность находится в слиянии с противоположными 

понятиями, которые приобретают значимость во время неста-

бильности и кризисов. К ним относятся риск (как готовность 

субъекта к ситуации опасности), угрозы (отражающее наличие 

объективных условий продуцирования опасностей), страх (как 

знание человека о возможности наступления опасности), 

опасность (как угроза бедствия, несчастия, катастрофы) [3]. 

Если говорить об экономической безопасности предпри-

ятия, то важно отметить, что огромное воздействие на нее 
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оказывает состояние экономических и юридических отноше-

ний, наличие ресурсов как материальных, так и интеллекту-

альных, при которых гораздо больше гарантий на стабильное 

функционирование, коммерческий успех и успешное научно-

техническое развитие. Также не стоит забывать и о корпора-

тивных ресурсах.  

Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, используемые 

владельцами и менеджерами предприятия для выполнения 

целей бизнеса. К ним относятся: 

− ресурс персонала; 

−ресурс информации и технологии; 

−ресурс капитала; 

−ресурс прав; 

−ресурс техники и оборудования. 

Главная цель экономической безопасности предприятия − 

это обеспечение его высокого потенциала развития и роста в 

будущем и обеспечение его устойчивого и максимально эф-

фективного функционирования в настоящем времени. 

Расширяя понимание экономической безопасности, мож-

но связать ее с экологической, взяв за основу отношения об-

щества и природы. В экологическом аспекте касаемо эконо-

мической безопасности все внимание направлено на дости-

жение стабильности. При этом необходимо понимать рамки 

устойчивости и применять инструменты, которые имеют воз-

можность управления глобальными экологическими рисками.  

На сегодня имеется множественное число факторов, кото-

рые говорят о том, что взаимосвязь падения экономической эф-

фективности и ухудшение природной среды значительны. Кро-

ме этого, аспекты экологии в экономической безопасно сильно 

взаимодействуют с социальными. К примеру, «экспорт проблем 

экологии» считается типом реализации экономического неба-

ланса. В виде угроз в данном случае выступают зависимость 

экономики от отправки сырья за рубеж, неуспеваемость в разви-

тии технологий, направленных на энерго- и ресурсосбережение, 

производств, где применяются высокие технологии с увеличен-
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ной добавочной стоимостью, нетрадиционных источников энер-

гии, зависимость от продовольственного экспорта [4]. 

В современной России также заняты исследованием инфор-

мационного социума и изучением феномена информации, эти-

ческими вопросами информационной защиты, а также вопроса-

ми информационных тайн и деятельностного постижения фе-

номенологических характеристик информации. В отношении 

объектов критической информационной структуры и обеспече-

ния информационной безопасности предприятий стоит вы-

страивать прагматичную систему функционирования защиты 

информации [5]. Первостепенным и основным является исклю-

чение обмена внутренней информацией через социальные сети 

и мобильные мессенджеры (особенно через запрещенные в РФ 

социальные сети). Это послужит исключению утечки информа-

ции во время кибератак. Запрет на прочтение сообщений и от-

крытие ссылок, получаемых от неизвестных источников, осуще-

ствление обмена информацией строго через внутреннюю корпо-

ративную связь, почту и оперативную телефонную связь, ис-

ключение использования переносных носителей информации и 

предпочтение им внутреннего локального файлообменника по-

зволит повысить информационную защищенность предприятия 

в десятки раз. Также минимизация программного обеспечения, 

периодическая смена аутентификаторов учетных записей, вне-

плановый анализ и контроль вышеперечисленных мероприятий 

усиливают эффективность вышеперечисленных мер [6]. 

Главной целью реализации безопасности предприятия яв-

ляется комплексное воздействие на реальные и потенциаль-

ные угрозы, которое позволит предприятию успешно функ-

ционировать в неординарных и нестабильных условиях внут-

ренней и внешних сред. 

Чтобы достичь цели, потребуется реализация следующих 

задач: 

− обнаружение угроз для стабильного развития предпри-

ятия и проработка противодействия к ним; 

− своевременное информирование руководителей органи-

зации о зарегистрированных фактах нарушения закона со 
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стороны государственных и муниципальных органов, неком-

мерческих и коммерческих предприятий, затрагивающих ин-

тересы предприятия; 

− обеспечение защиты функционирования технологиче-

ского процесса; 

− реализация мер противодействия всех видов шпионажа 

(промышленного, экономического, научно-технического); 

− разностороннее изучение деловых партнеров; 

− предупреждение перемещения сотрудников предпри-

ятия, обладающих конфиденциальной информацией, в другие 

организации; 

− разработка и улучшение локальных правовых актов, 

направленных на обеспечение безопасности предприятия; 

− своевременное выявление и быстрое реагирование на 

дезинформацию; 

− использование мер по защите коммерческой информа-

ции [7]. 
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Исследование посвящено проблеме профессиональной компетент-

ности учителя в инновационной деятельности через реализацию новых 

подходов в обновленном содержании образования. Педагогическая эф-

фективность реализации новых подходов в обновленном содержании 

образования отражается на продуктивном характере учебных достиже-

ний учащихся и эффективности самого учебного процесса. 
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компетентность, обновленное содержание образования, качество обуче-
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TIVE ACTIVITIES THROUGH THE NEW APPROACHES  

IN THE UPDATED CONTENT OF EDUCATION 
 

R. O. Ali 
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The study is devoted to the problem of teacher’s professional compe-

tence in innovative activities through the implementation of the new ap-

proaches in the updated content of education. The didactic value of the im-

plementation of new approaches is to improve the teacher’s professional 

competence the pedagogical effectiveness of the implementation of the new 

approaches in the updated content of education which affects the productivi-
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ty of educational achievements of the students and the effectiveness of the 

educational process. 

Keywords: innovative activity, professional competence, updated con-
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Казахстан, интегрируясь в мировое образовательное про-

странство, придерживается основных направлений общеми-

ровых тенденций в системе школьного образования – это пе-

реход от традиционного, репродуктивного метода обучения к 

новой конструктивной, компетентностной модели образова-

ния (UNESCO, 2016). 

Целью повышения качества образования является пере-

ход на новое содержание школьного образования, в центре 

которого находится развитие функциональной грамотности 

школьников, навыков самостоятельного поиска, критического 

анализа и оценки, то есть переход от «человека знающего» к 

«человеку, способному творчески мыслить, действовать, са-

моразвиваться» [1]. 

В Государственной программе развития образования и 

науки Казахстана на 2011–2020 годы учитывались четыре 

тренда мирового образования, а именно: 

– высокая квалификация педагогов; 

– переход от «образования для всех» к «качественному 

образованию для каждого»; 

– развитие школьного менеджмента; 

– развитие ИКТ-технологий [2]. 

«Инновационная деятельность – деятельность, направ-

ленная на внедрение новых идей, научных знаний, техноло-

гий и видов продукции в различные области производства и 

сферы управления обществом, результаты которой использу-

ются для экономического роста и конкурентоспособности [3]. 

Один из лидеров мирового образовательного рейтинга, 

Сингапур, предъявляет 5 желаемых качеств к учителю XXI века:  

– этический педагог,  

– компетентный профессионал,  

– обучающийся в сотрудничестве, 
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– трансформационный лидер,  

– активный участник развития сообщества [4]. 

По утверждению академика Ж. И. Намазбаевой, «модерни-

зацию любого общества могут производить лишь люди актив-

ные, творческие, способные к самореализации и самосовершен-

ствованию» [5]. 

Вопросы профессионального развития учителя нашли свое 

отражение в трудах казахстанских ученых А. А. Жайтаповой, 

Ш. Т. Таубаевой, Ж. А. Караевa, Ж. У. Кобдиковой, С. К. Ислам-

гуловой, М. М. Жанпеисовой, Ш. Ж. Колумбаевой.  

По мнению Ш. Т. Таубаевой, современные преобразования 

школы и общества требуют от учителя переориентации его 

деятельности на новые педагогические ценности, адекватные 

характеру научно-исследовательской деятельности, творче-

скому осмыслению педагогической действительности [5]. 

«В понимании сущности инновационных процессов в обра-

зовании, – резюмирует профессор А. Н. Кошербаева, – лежат две 

важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обоб-

щения и распространения передового педагогического опыта и 

проблема внедрения достижений психолого-педагогической 

науки в практику» [7]  

Профессиональный рост А. А. Жайтапова рассматривает как 

процесс изменения, преобразования педагогической деятельно-

сти, приводящей к устойчивому развитию профессионализма, в 

основе которого лежит компетенция личностного саморазвития. 

Автор выделяет три уровня профессионального роста: уровень 

изменений, уровень преобразований, уровень устойчивого раз-

вития. Инновационная деятельность учителя является показа-

телем развития его профессиональной компетентности, где 

профессиональное самопознание формирует у учителя потреб-

ность в профессиональном самосовершенствовании [8].  

По мнению профессора Ш. Ж. Колумбаевой, профессио-

нальное самосовершенствование педагога – это осознанный, 

целенаправленный процесс повышения своей профессио-

нальной компетентности, развития профессионально значи-

мых качеств в соответствии с внешними социальными требо-
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ваниями, условиями педагогической деятельности и личной 

программой развития [9]. 

Зарубежные исследователи понимают развитие профес-

сиональной компетентности учителя как развитие творческой 

индивидуальности педагога, формирование готовности к 

принятию нового, развитие восприимчивости к педагогиче-

ским инновациям. Педагогические компетенции учителя – 

непрерывный процесс, который постоянно оценивается путем 

взаимодействия с коллегами, учащимися [10]  

В работах американских и английских педагогов (Х. Бар-

нет, Дж. Бассет, Д. Гамильтон, Н. Гросс, Р. Карлсон, М. Майлз, 

А. Хаберман, Р. Хейвлок, Д. Чен, Р. Эдмен и др.) анализируют-

ся вопросы управления инновационными процессами, орга-

низации изменений в образовании, условия, необходимые 

для «жизнедеятельности» инноваций, планирование иннова-

ций, способы рекламирования инноваций.  

По мнению M. A. R. Lopez, компетентностный подход в обу-

чении требует обновления, переосмысления процесса обучения. 

Задача преподавателя в современном понимании – в том, что-

бы научить студента добывать знания, решая практические за-

дачи [10]. D. Kauffman, U. Diaz-Orueta, Y. Kauffman считают, что 

внедрение инноваций стало вызовом для профессиональной 

академической среды, поскольку привело к появлению совер-

шенно новых квалификационных требований [11]. В исследова-

ниях H. Elrehail, O. E. Emeagwali, A. Alsaad, A. Alzghoul рассмат-

риваются инновации, требующие серьезных изменений в орга-

низации, где трансформационный стиль управления выступает 

как наиболее эффективный в продвижении инноваций [12]. 

В научно-педагогической литературе российских ученых 

отражены различные направления исследований инноваци-

онной деятельности. Нам представляются интересными ис-

следования особенностей инновационных явлений в совре-

менной системе образования Т. А. Прищепы, Н. Л. Ивановой, 

Е. П. Поповой, Ю. А. Сергиенко, Т. В. Суняйкиной, В. С. Лаза-

рева, Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина, А. В. Хуторского. 
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В своих исследованиях Т. А. Прищепа подчеркивает мысль 

о том, что готовность к инновационной деятельности имеет 

осознанный и целенаправленный характер при условии созда-

ния собственных инновационных разработок [13]. Н. Л. Ивано-

ва, Е. П. Попова рассматривают инновации как процесс качест-

венных изменений в деятельности учреждения [14]. 

Сложившийся вызов развития общества и требований рынка 

труда к сложному набору навыков, как считает профессор  

Е. В. Лопанова, представляет собой принцип реализации образо-

вательного процесса, при котором обучающийся выступает субъ-

ектом учебной деятельности, может в сотрудничестве с педаго-

гом (в идеале – самостоятельно) конструировать как свой образо-

вательный путь, так и свой образовательный результат [15]. 

По мнению Ю. А. Сергиенко, Т. В. Суняйкиной, проблема 

креативности, творчества выступает как важная составляющая 

инновационной деятельности педагога [16]. Инновационная 

деятельность представляет собой комплекс научных, техниче-

ских, организационных действий, направленных на создание, 

использование новшеств путем введения их в образователь-

ный процесс. Сам результат выступает в виде усовершенство-

ванных методов исследования, полученных новых результа-

тов, создания новой продукции, принципов [17]. А. Хуторский 

отмечает, что, осуществляя инновационную деятельность, 

субъект меняет не только ее предмет, но и ее цели и средства, 

тем самым и самого себя, сознательно или неосознанно делает 

себя объектом своей деятельности, развивает себя как иннова-

ционную личность [18]. 

С целью обновления казахстанского содержания образова-

ния центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Ин-

теллектуальные школы» совместно с факультетом образования 

Кембриджского университета были разработаны новые подхо-

ды на основе конструктивистской теории. Cтратегический 

партнер – Кембриджский университет (Великобритания) – 

крупнейший в мире разработчик образовательных программ 

международного уровня, имеющих высокую репутацию и ми-
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ровое признание. Содержание программы согласуется с целями 

стратегии развития казахстанского образования и рекоменда-

циями ЮНЕСКО и ОЭСР. 

В основе программы лежат подходы, базирующиеся на 

конструктивистской теории обучения, получившие высокое 

мировое признание. К числу основных достоинств данного 

подхода следует отнести созданную учителем коллаборатив-

ную среду, педагогические условия для успешного самоконст-

руирования и самовозрастания знаний учащихся. Обновление 

содержания всех компонентов образования – содержания, ме-

тодов, форм и средств – предполагает обновление организа-

ции самого учебного процесса, системы оценивания, системы 

взаимоотношений «учитель – ученик». 

Основная цель модуля «Новые подходы в преподавании» 

– обучение учителей организации урока таким образом, что-

бы 1) дети самостоятельно могли конструировать знания, ос-

новываясь на личных исследованиях посредством социально-

го взаимодействия (социоконструктивизм); 2) понимание 

учителями основных двух направлений современного процес-

са обучения; 

– преподавание и обучение посредством диалога, поста-

новка вопросов и обсуждение, совместное преподавание и со-

вместное конструирование преподавания; 

– развитие навыков обучения (Learning how to learn) посред-

ством социального взаимодействия (социоконструктивизм), 

применение знаний на практике, учить детей думать [19]  

Изучение актуального опыта формирования инновацион-

ной деятельности учителя через применение новых подходов, 

контент-анализ публикаций по соответствующей проблеме в 

кругах отечественных и зарубежных ученых позволили за-

ключить, что исследование требует использования психоди-

агностического комплекса, с помощью которого можно оце-

нить степень влияния новых подходов на продуктивность ин-

новационной деятельности учителей в решении задач совер-

шенствования образовательного процесса.  
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Педагогический эксперимент проходил на базе средней 

школы № 14 города Кокшетау с 2017 по 2020 г. Концептуаль-

но предпринятое нами эмпирическое исследование состояло 

из следующих этапов: 

– на констатирующем этапе учащиеся 7 классов приняли 

участие в качестве экспериментальной группы (ЭГ), учащиеся 

6 классов – в качестве контрольной группы (КГ). 

– диагностика исходного и достигнутого уровня компо-

нентов, показателей инновационной компетенции педагогов 

экспериментальной и контрольной групп. 

Проведение занятий в экспериментальной группе осуще-

ствлялось с использованием новых подходов, активных и ин-

терактивных методов обучения. В Lesson Study принимали 

участие группы учителей, совместно осуществляющие плани-

рование, преподавание, наблюдение, анализ обучения и пре-

подавания, документируя свои выводы. 

Основные достоинства проведения цикла Lesson Study: 

– увидеть обучение учеников в реальности; 

– обратить внимание на проблемы детей, существующие в 

классе и обучении;  

– выяснить и понять, как можно изменить планирование 

обучения, чтобы оно удовлетворило потребности каждого 

ученика; 

– возможность введения новшества или совершенствова-

ния педагогических подходов.  

С целью повышения профессиональных компетенций, 

ростa культуры профессионального развития учителей были 

проведены коуч-сессии, мастер-классы, которые помогли 

глубже понять ключевые идеи программы «Новые подходы в 

обучении». Правильная постановка SMART-целей урока, мето-

дики оценивания, критерии результативности урока, теорети-

ческие и практические знания помогли учителям преобразо-

вать стиль преподавания в свете новых подходов обновленного 

содержания образования. Активное участие в обеспечении 

профессионального роста учителей принимали менторы, так 



120 
 

как взгляды и стиль работы учителя изменятся при погруже-

нии в среду, соответствующую направлению изменений. 

Изменение взглядов и стиля работы учителя происходит 

в коллаборативной среде, соответствующей направлению из-

менений образа мышления, стиля преподавания и расшире-

ния его методического арсенала. Инновационные педагогиче-

ские подходы продуктивного мышления формируются на ос-

нове самоактуализации.  

Таким образом, обучение представляет собой целостный 

комплекс педагогических механизмов, воздействующий на 

способность обучающихся к обучению. Созданная коллабора-

тивная среда, где учащиеся активно участвуют в учебном про-

цессе, методы, применяемые учителем, способствуют разви-

тию метакогнитивного или саморегулируемого обучения. Уро-

вень обучения ученика не может быть достигнут самостоя-

тельно, только при поддержке учителя, который, по определе-

нию Л. С. Выготского, назван как «зона ближайшего разви-

тия». Роль учителя, оказывающего поддержку, обозначена как 

«рефлексивного практика», где он обеспечивает стабильную 

мотивацию и направленность обучения. Данный процесс был 

назван Жеромом Брунером «возведением лесов» [20]. 

На констатирующем этапе учителя столкнулись со сле-

дующими трудностями:  

1) планирование учебного процесса;  

2) достижение SMART-цели;  

3) внедрение новых подходов;  

4) оценивание учеников; 

5) знаний возрастных особенностей; 

6) создание коллаборативной среды; 

7) рефлексия собственной практики.  

Динамика владения учителем профессиональными ком-

петенциями на выходе показывает, что наблюдается тенден-

ция осознанного понимания эффективности внедрения в 

практику модуля «Новые подходы». 
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Диаграмма 1. Динамика владения профессиональными компетенциями 

учителей экспериментальной группы на констатирующем  

и формирующем этапах 

 

Нами предпринята оценка динамики профессионального 

роста учителей экспериментальной группы по двум критериям:  

– компетенция личностного развития; 

– технологическое мастерство. 

Степень удовлетворенности учителя экспериментальной 

группы отметили такие показатели, как:  

– повышение мотивации к обучению у учеников; 

– проведение урока с использованием модулей программы; 

– возможности для экспериментирования на уроке; 

– положительная динамика в достижениях учеников; 

– повышение мотивации к преподаванию. 
 

 
 

Диаграмма 2. Степень удовлетворения учителей экспериментальной 

группы в аспекте педагогической деятельности 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

зн
ан

и
е 

п
л

ан
и

р
о

ва
н

и
я 

уч
еб

н
о

го
 …

 

зн
ан

и
е 

 
д

о
ст

и
ж

ен
и

я 
SM

A
R

T 
ц

ел
и

   

вн
ед

р
ен

и
е 

н
о

вы
х 

п
о

д
хо

д
о

в 

о
ц

ен
и

ва
н

и
е 

уч
ен

и
ко

в 

зн
ан

и
е 

во
зр

ас
тн

ы
х 

о
со

б
ен

н
о

ст
ей

   

со
зд

ан
и

е 
ко

л
л

аб
о

р
ат

и
вн

о
й

 
ср

ед
ы

 

р
еф

л
ек

си
я 

со
б

ст
ве

н
н

о
й

 
п

р
ак

ти
ки

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

П
о

вы
ш

ен
и

е 
м

о
ти

ва
ц

и
и

 к
 

о
б

уч
ен

и
ю

 у
 …

 

П
р

о
ве

д
ен

и
е 

ур
о

ка
 с

 
и

сп
о

л
ьз

о
ва

н
и

е
…

 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

д
л

я 
эк

сп
ер

и
м

ен
ти

р
…

 

П
о

л
о

ж
и

те
л

ьн
ая

 
д

и
н

ам
и

ка
 в

 
д

о
ст

и
ж

ен
и

ях
  …

 

П
о

вы
ш

ен
и

е 
м

о
ти

ва
ц

и
и

 к
 

п
р

еп
о

д
ав

ан
и

ю
 

За
и

н
те

р
ес

о
ва

н
н

о
ст

ь 
и

 
п

о
д

д
ер

ж
ка

 …
 

За
и

н
те

р
ес

о
ва

н
н

о
ст

ь 
и

 
го

то
вн

о
ст

ь 
к …

 

П
л

ан
и

р
о

ва
н

и
е 

уч
еб

н
о

й
 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
и

 



122 
 

Положительная динамика данных показателей говорит об 

относительной эффективности внедрения активных методов 

обучения и новых подходов в сравнении с традиционными. 

Инновационная деятельность учителя, реализуемая через но-

вые подходы, способствовала компетенции его личностного 

развития и технологического мастерства, так как профессио-

нальное самопознание сформировало потребность в профес-

сиональном самосовершенствовании. 
 

 
 

Диаграмма 3. Владение профессиональными компетенциями 

 

Таким образом, позитивные изменения в практике пре-

подавания учителей экспериментальной группы посредством 

изменения образа мышления, методов работы, инструмента-

рия для работы оказали положительное воздействие на моти-

вационные аспекты деятельности как учеников, так и учите-

лей. Вовлеченность в инновационную деятельность способст-

вует повышению профессиональной компетенции учителя и 

активизации познавательной деятельности учащихся. Инно-

вационная деятельность учителя является показателем раз-

вития его профессиональной компетентности, в основе кото-

рой лежит компетенция личностного саморазвития. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ 

ДИАЛОГА КУЛЬТУР КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ 
 

Е. С. Анцибор 

Академия Национальной гвардии Республики Казахстан, 

г. Петропавловск, Республика Казахстан 

 

В статье выдвигается идея о том, что обучение иностранному язы-

ку в контексте диалога культур способствует эффективному протека-

нию процесса адаптации иностранных курсантов. Приводятся примеры 

из опыта преподавания и результаты опытно-экспериментальной ра-

боты по проверке данной гипотезы. 

Ключевые слова: иностранный язык, иностранные курсанты, адап-

тация, диалог культур, военный вуз. 

 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT  

OF DIALOGUE OF CULTURES AS A COMPONENT  

OF THE ADAPTATION PROCESS OF FOREIGN CADETS 
 

E. S. Antsibor 

National Guard Academy of the Republic of Kazakhstan, 

Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan 

 

The article puts forward the idea that teaching a foreign language in the 

context of a dialogue of cultures contributes to the effective flow of the adap-

tation process of foreign cadets. Examples from the experience of teaching 

and the results of experimental work to test this hypothesis are given. 

Keywords: foreign language, foreign cadets, adaptation, dialogue of cul-

tures, military higher educarional institution. 

 

Современному этапу развития мирового сообщества свой-

ственны всё более расширяющиеся процессы глобализации. В 

сфере высшего образования данные процессы проявляются, в 

частности, в увеличении количества иностранных студентов в 
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вузах (в том числе военных) самых разных стран. В связи с 

этим вопросы адаптации иностранных курсантов военного 

вуза становятся все более актуальными, приобретают особый 

статус и требуют регулярного мониторинга, анализа и совер-

шенствования.  

Наибольшую точность в описании процесса адаптации 

относительно исследуемой нами темы имеет, на наш взгляд, 

определение, данное в словаре социолингвистических терми-

нов, где адаптация рассматривается как «приспособление но-

сителя (коллектива носителей) этнической культуры и этни-

ческого языка к условиям иной социальной, этнической, 

культурной и языковой среды, обычно при смене места про-

живания» [1, с. 7]. 

Результаты предварительного мониторинга адаптирован-

ности иностранных курсантов к условиям обучения в военном 

вузе (Академии Национальной гвардии Республики Казах-

стан, на базе которой проводилось данное исследование) под-

твердил необходимость целенаправленной работы по их 

адаптации. Одним из возможных вариантов организации 

данной деятельности в военном вузе является создание педа-

гогических условий адаптации иностранных курсантов воен-

ного вуза на основе диалога культур, идея которого подразу-

мевает открытость культур друг другу на основе их равенства, 

признания права каждой культуры на отличия от других, 

уважения к чужой культуре [2]. 

Составляющей процесса адаптации иностранных курсан-

тов является языковая адаптация. Следовательно, изучение 

языковых дисциплин играет важную роль в успешной адап-

тации иностранных курсантов, эффективном освоении других 

дисциплин и их дальнейшем профессиональном самоопреде-

лении. Именно в языке находит отражение история народа, 

его культура, система социальных отношений, традиций и др. 

Изучение языка позволяет курсантам расширить возможно-

сти познания мира, лежащего за пределами собственной 

страны, научиться смотреть на вещи глазами других народов.  
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Анализ результатов анкетирования иностранных курсан-

тов относительно их языковой подготовки выявил следующие 

проблемы:  

1. Слабый уровень владения языком обучения (русский 

язык), что негативно сказывается на успеваемости курсантов 

по всем дисциплинам. 

2. Незнание казахского языка (государственного языка 

РК), что затрудняет общение внутри коллектива. 

3. Разный уровень владения английским языком. В случае 

незнания курсантами как русского, так и английского языка 

возникают некоторые затруднения на занятиях по дисципли-

не «Иностранный язык». 

4. Языковой барьер вызывает состояние неуверенности и 

дискомфорта.  

Для разрешения данных проблем в разработанную Про-

грамму адаптации иностранных курсантов было предложено 

внести языковую адаптацию как направление деятельности 

по адаптации иностранных курсантов. 

С целью проверки успешности адаптации иностранных 

курсантов военного вуза на основе диалога культур была про-

ведена опытно-экспериментальная работа в течение двух 

учебных лет (2019/2020 и 2020/2021 учебные годы) с ино-

странными курсантами первого курса каждого года поступле-

ния отдельно. Всего опытно-экспериментальной работой было 

охвачено 30 иностранных курсантов, в том числе 28 курсан-

тов из Республики Таджикистан и 2 курсанта из Республики 

Кыргызстан. В ходе опытно-экспериментальной работы обу-

чение иностранному языку было спланировано в контексте 

диалога культур.  

Следует отметить, что изучению иностранных языков в 

условиях глобализации современного мирового пространства 

отводится все большая роль, поскольку иностранные языки 

рассматриваются сегодня не только с точки зрения наличия 

лингвистических знаний, а прежде всего как средство комму-

никации и взаимопонимания людей разных национально-
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стей, средство приобщения к иной национальной культуре. 

Так, А. Н. Щукин справедливо отмечает, что при обучении 

иностранному языку наиболее предпочтителен социокуль-

турный подход, предполагающий «…в процессе обучения тес-

ное взаимодействие изучаемого языка и культуры его носи-

телей» [3, с. 103]. Узнавая о культуре стран изучаемого языка, 

курсанты параллельно сравнивали ее с культурой родной 

страны. А поскольку родные страны у наших обучаемых раз-

ные, налицо взаимообмен и взаимообогащение культур.  

Обучение иностранному языку на основе диалога культур 

предполагает решение ряда задач, а именно:  

1. Познавательные (культурологические) задачи: активи-

зация и обогащение имеющихся знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; развитие способности представлять свою 

страну и культуру в условиях иноязычного и межкультурного 

общения.  

2. Учебные задачи: формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, развитие культуры устной и пись-

менной речи на иностранном языке; развитие умения читать 

аутентичные тексты лингвострановедческого содержания; 

развитие умения переводить и пользоваться словарем.  

3. Развивающие задачи: развитие способностей использо-

вать изучаемый иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур; развитие интеллектуальных умений и твор-

ческих способностей при сборе, обработке и интерпретации 

различных видов культуроведческой информации; развитие 

лингвострановедческой и речевой наблюдательности, творче-

ского воображения, ассоциативного и логического мышления 

в условиях иноязычного учебного общения; развитие комму-

никабельности, самостоятельности, умения сотрудничать.  

4. Воспитательные задачи: формирование представлений 

о диалоге культур как сознательно избираемой жизненной 

позиции, требующей от его участников уважения к другим 

культурам, языковой, этнической и расовой терпимости, го-

товности к изучению культурного наследия мира, более глу-
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бокого осознания своей родной культуры через контекст 

культуры иноязычных стран; воспитание чувства патриотиз-

ма, чувства гордости за свою культуру, свою страну. 

Современные учебно-методические комплексы позволяют 

изучать дисциплину «Иностранный язык» в контексте куль-

тур, поскольку они включают обширный страноведческий ма-

териал, в том числе такие темы, как My Motherland, My 

Hometown, Customs and Traditions of My Country, Holidays in 

My Country и др.  

Для выполнения поставленных задач на занятиях систе-

матически создавались приближенные к реальным условиям 

иноязычного общения ситуации посредством парной или 

групповой работы, отрабатывались коммуникативные навыки 

работы в группах. В процессе обучения практиковались роле-

вые и интеллектуальные игры, викторины. При этом вся ра-

бота строилась в постоянном сопоставлении культур. Так, на-

пример, при изучении пословиц и поговорок подбирались ка-

захские, русские, таджикские и киргизские эквиваленты анг-

лийских пословиц. При изучении материала о родных странах 

курсантов проводились конкурсы сочинений и эссе I glorify 

my home region, Great people of my country, конкурсы туристи-

ческих буклетов о родном крае. 

Помимо учебной активно проводилась и внеучебная дея-

тельность в рамках изучения дисциплины «Иностранный 

язык»: круглый стол «Традиции и обычаи моего народа», 

концерт «Под единым шаныраком», посвященный образова-

нию Ассамблеи народа Казахстана. Иностранные курсанты 

активно вовлекались в работу военно-научного общества кур-

сантов, участвовали в региональном конкурсе «Полиглот», 

конкурсах проектов, олимпиадах, лекториях, выступали с 

докладами на конференциях.  

Дополнительно к учебным занятиям для иностранных 

курсантов были организованы еженедельные консультации 

по английскому языку. В 2019 году преподавателями совме-

стно с иностранными курсантами был выпущен тематический 
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словарь-разговорник на четырех языках (русский, англий-

ский, казахский, таджикский). Данный словарь-разговорник 

значительно облегчил работу преподавателей и взаимодейст-

вие с иностранными курсантами на учебных занятиях. Как 

отмечали сами иностранные курсанты, он помог им и в по-

вседневной жизни. Данным словарем-разговорником активно 

пользуются и курсанты из РК, и командиры подразделений 

при общении с иностранными курсантами. В настоящее время 

ведется работа над учебным пособием для иностранных кур-

сантов «Полиглот» (по языковым дисциплинам).  

С целью развития и укрепления толерантного отношения 

к представителям зарубежных стран, укрепления духа интер-

национализма, накануне прибытия иностранных курсантов 

проводились беседы с казахстанскими курсантами о правилах 

поведения с иностранными курсантами, их традициях, обы-

чаях, особенностях психологии. 

Большое внимание уделялось и наглядности, с этой це-

лью учебный класс английского языка был оформлен как 

«Кабинет дружбы народов».  

Отмечено, что в конце каждого из учебных годов, в тече-

ние которых проводилась опытно-экспериментальная работа, 

иностранные курсанты стали чувствовать себя увереннее на 

занятиях, активно общались с однокурсниками, не боялись за-

давать вопросы преподавателям, научились следовать приня-

тым в группе нормам и правилам, однокурсники также начали 

принимать и поддерживать взгляды и интересы друг друга. 

Для подтверждения успешности адаптированности иностран-

ных курсантов в вузе было применено анкетирование и мето-

дика Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой «Адаптированность 

курсантов в вузе», которая представляет собой набор из шест-

надцати суждений, разбитых на две шкалы: шкала адаптиро-

ванности к учебной группе и шкала адаптированности к учеб-

ной деятельности [4]. Результаты, полученные по данной ме-

тодике, свидетельствуют о наличии положительной динамики 

на конец опытно-экспериментальной работы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сводные данные по шкале «Адаптированность  

к учебной группе» Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой 

 

                    Показатель 
Учебный год 

Адаптированность к учебной группе (%) 

Начало ОЭР Конец ОЭР Разница показат. 

2019/2020 учебный год 33,4 73,6 +40,2 

2020/2021 учебный год 37,5 78,8 +41,3 

Среднее значение 35,5 76,2 +40,8 

 

В рамках настоящего исследования нас интересовала и 

успеваемость иностранных курсантов первого курса по дис-

циплине «Иностранный язык». Контрольные срезы проводи-

лись трижды в течение учебного года: в сентябре (начальный 

срез (Н)); в конце I семестра (январь; промежуточный срез 

(П)) и на конец учебного года (июнь; итоговый срез (И)). 

Полученные результаты сведены нами в табл. 2. Посколь-

ку успеваемость иностранных курсантов по дисциплине 

«Иностранный язык» только на начало года и в 2019/2020 и в 

2020/2021 учебных годах составляла менее 100 % (В Акаде-

мии НГ РК принята стобалльная система оценивания), для 

получения полной картины мы вычисляли помимо успевае-

мости качество знаний и обученность курсантов. 

 

Таблица 2 – Сводные результаты проверки успеваемости  

иностранных курсантов по дисциплине «Иностранный язык» 

 

         Показатель 
 

Уч. год 

Успеваемость 
(%) 

Качество знаний 
(%) 

Обученность  
(%) 

Н П И Н П И Н П И 

2019/2020 уч. г. 88,9 100,0 100,0 33,3 55,6 77,9 47,1 55,6 65,8 

2020/2021 уч. г. 80,0 90,0 100,0 30,0 50,0 70,0 40,4 55,2 66,4 

Среднее значение 84,5 95,0 100,0 31,65 52,8 74,0 43,8 55,4 66,1 

 

Как видно из табл. 2, процесс академической адаптации 

иностранных курсантов по показателю «Успеваемость» в рам-

ках изучения дисциплины «Иностранный язык» происходил 

постепенно, положительная динамика отмечается по всем 

трем параметрам.  
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Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная 

работа подтвердила выдвинутую нами гипотезу о том, что про-

цесс адаптации иностранных курсантов военного вуза будет 

протекать более эффективно, если создать педагогические ус-

ловия, включающие реализацию языковой подготовки в рам-

ках преподаваемых дисциплин на основе диалога культур. 

Кроме того, это создает благоприятные условия для выявления 

и развития творческих способностей курсантов, способствует 

воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

традиции и обычаи своего народа, уважению культуры других 

народов, позволяет воспитать у курсантов любовь и интерес к 

языкам, толерантность, взаимопонимание и сплоченность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИДЖИТАЛ-ИНСТРУМЕНТОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

О. Н. Лучко, Р. Р. Гиматдинова 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

Цифровые технологии все больше внедряются во все сферы жизни 

человека, а цифровизация является одним из ключевых трендов совре-

менного времени. Наступает мир, в котором наиболее популярным и 

эффективным является сочетание цифровых технологий с живым обще-

нием. В отношении образования следует сказать, что будущее за мас-

штабным использованием фиджитал-инструментов – технологий на 

стыке виртуального и физического миров. 

Ключевые слова: фиджитал, искусственный интеллект, нейронная 

сеть, педагогические направления подготовки. 

 

APPLICATION OF PHYGITAL TOOLS IN THE PREPARATION 

OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES 
 

O. N. Luchko, R. R. Gimatdinova 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

Digital technologies are increasingly being introduced into all spheres of 

human life, and digitalization is one of the key trends of modern times. A 

world is coming where the most popular and effective is the combination of 

digital technologies with live communication. With regard to education, it 

should be said that the future lies in the large-scale use of phygital tools – 

technologies at the junction of the virtual and physical worlds. 

Keywords: phygital, artificial intelligence, neural network, pedagogical 

areas of training. 

 

Цифровые технологии так глубоко проникают в нашу 

жизнь, что уже многие повседневные действия – это фиджитал: 

оформление заказа через кассу самообслуживания в ресторане 

быстрого питания, покупка электронного билета на физический 
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поезд или самолет, голосовые помощники, удаленная работа, 

цифровая витрина реальных товаров и многое другое. 

Фиджитал (phygital, от англ. physical + digital – физиче-

ский и цифровой) – это когда цифровые технологии смеши-

ваются с физическими объектами и явлениями. Разработчики 

создают большое количество фиджитал-инструментов, кото-

рые набирают популярность не только в сфере бизнеса и мар-

кетинга, но и в сфере образования. 

Примерами таких инструментов являются: 

• Коллаборативные платформы, например Spatial. Удобное 

и доступное кросс-платформенное решение, где взаимодейст-

вие с участниками происходит как в реальной жизни. Выйти в 

онлайн можно с помощью браузера, мобильного устройства, 

гарнитуры виртуальной или смешанной реальности. Можно 

загружать свои картинки, видео, 3D-модели и транслировать 

экран, а также разработчики добавили поиск 3D-объекта ру-

ками и возможность перенести любой объект в Spatial, отска-

нировав его LiDAR-камерой. 

• Умная записная книжка Rocketbook, в которой на одной 

странице можно писать сколько угодно раз, так как все напи-

санное легко стирается. А записи можно сразу отправить 

электронным письмом. 

• Приложения Scan Thing и Evernote Scannable позволяют 

сканировать документы с распознаванием текста, который 

можно скопировать и вставить в документ для дальнейшего 

редактирования. 

• Контент-камеры, считывающие изображение с досок, на 

которых преподаватель ведет записи. Ключевая их особен-

ность заключается в том, что, даже находясь в кадре, лектор 

не мешает слушателям получать полную картинку при озна-

комлении с материалами.  

• Также в образовательном процессе используются инте-

рактивные панели с широкими возможностями управления 

контентом, позволяющие выводить необходимую информа-

цию на экраны участников обучения. 
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• Специальная система потолочных микрофонов, дающая 

возможность получать качественный звук из аудитории. 

Есть возможность отсканировать записи с помощью мо-

бильного приложения и загрузить полученный файл на 

Google Drive или сразу интегрировать его в письмо. 

Целью работы является показать необходимость изучения 

фиджитал-инструментов для студентов педагогических спе-

циальностей. 

Задача: рассмотреть и сформулировать проблемы россий-

ского образования в применении фиджитал-инструментов. 

В данное время существует много возможностей сочета-

ния онлайна и офлайна. Например, в 2021 году в образова-

тельной среде стали популярными понятия гибридного и 

смешанного обучения. 

Ярким примером смешанного обучения является «пере-

вернутый класс», при котором теория изучается обучающи-

мися самостоятельно в домашних условиях, в том числе с ис-

пользованием цифровых технологий, а на аудиторных заня-

тиях отрабатываются практические навыки и актуализирует-

ся теория с обратной связью от преподавателя. 

Среди основных эффектов использования метода «пере-

вернутых классов» в университетах США следует отметить[1]: 

• повышение посещаемости; 

• стимулирование взаимодействия и сотрудничества; 

• компенсация ограниченного пространства аудитории; 

• повышение успеваемости; 

• повышение мотивации, вовлеченности студентов; 

• дифференцированное обучение. 

В России одними из первых «перевернутые классы» вне-

дрили в практику вузов С. Б. Велидинская и Н. Ю. Дорофеева 

из Института электронного обучения Национального иссле-

довательского Томского политехнического университета. 

В условиях активной модернизации системы образова-

ния, внедрения методик не только смешанного, гибридного, 

но и гибкого гибридного обучения (HyFlex – «хайфлекс» – все 
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занятия проводятся параллельно очно и онлайн, но по жела-

нию их можно посмотреть в любое другое время) появляется 

ряд проблем для педагогов.  

С точки зрения педагогических работников можно ука-

зать следующие основные проблемы: 

1. На основе цифровых трансформаций в информационно-

образовательной среде преподаватель становится модератором 

и навигатором, не только организатором учебного процесса.  

В вузах будет востребован преподаватель как эксперт, консуль-

тант, тьютор, психолог, тайм-менеджер, контент-дизайнер, 

креативный конструктор, а также архитектор образовательного 

ландшафта [2]. Отсюда рост объема педагогической работы и 

увеличение продолжительности рабочего времени, за счет пе-

рехода задачи современных педагогов от парадигмы передачи 

готовых знаний к парадигме соорганизации эффективной обу-

чающей среды. Функции педагогов, методистов и управленче-

ских кадров в образовании расширяются из-за накопления 

больших данных о процессе и результатах образования и необ-

ходимости их анализа (цифровых следов обучающихся на элек-

тронной образовательной платформе, данных на региональном 

и федеральном сервисах по аналитике и статистике результатов 

образования обучающихся и др.). 

2. Увеличение времени для подготовки к занятиям, оцен-

ки эффективности учебных курсов, уроков, отдельных зада-

ний и корректировки создаваемых учебных материалов. 

3. Недостаточный уровень цифровых компетенций учите-

лей. У педагогических работников зачастую отсутствуют навы-

ки удаленной передачи знаний, в связи с чем дистанционные 

занятия превращаются в систему самообразования. А также за-

частую недостаточными являются навыки анализа больших 

данных в образовании (в частности интеллектуального анализа 

больших данных) для разработки индивидуального образова-

тельного маршрута, прогнозирования успеваемости учащихся, 

разделения обучающихся на группы, выявления поведенческих 

стереотипов студенчества, построения модели студента, моде-
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лирования образовательного содержания обучения, разработки 

концептуальных карт, оценки качества образования и др. [3]. 

4. Фиджитал влечет за собой и появление новых профес-

сий. Например, при гибридном обучении, когда преподаватель 

подключается удаленно, а группы учеников находятся в раз-

ных локациях, при этом им нужно слушать лекцию, выпол-

нять задания и общаться между собой, – требуется помощь фа-

силитатора. Это человек, который управляет коммуникацией и 

превращает ее в удобный и легкий для всех участников про-

цесс, помогает принимать решения и вести проекты. 

Масштабный рост фиджитала в российском образовании 

усложняется из-за технических проблем (плохой Интернет и 

сбои онлайн-платформ) и дороговизны оборудования: каме-

ры, датчики, микрофоны и мониторы в учебных аудиториях 

для переключения вещания и просмотра лекции с нужного 

угла: включения презентаций преподавателя или увеличения 

доски, на которой записаны материалы и трансляции дистан-

ционных слушателей преподавателю, когда они задают во-

просы или отвечают по заданиям и др. 

Таким образом, студентам педагогических направлений 

подготовки важно формировать основные представления о 

возможностях применения фиджитал-инструментов в образо-

вании и развивать навыки эффективного и безопасного при-

менения цифровых технологий и интеллектуального анализа 

больших данных в своей профессиональной деятельности. 
 

Библиографический список 
 

1. Альтернативная образовательная технология Flipped Learning как 

реализация идеи радикального пересмотра организационных основ про-

цесса обучения [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Мир науки». 

– URL: https://mir-nauki.com/PDF/56PDMN117.pdf. 

2. Галушко Т. Г. Человеко-ориентированное фиджитал- и диджитал-

образование: цифровизация и гуманизация // Известия РГПУ им. А. И. Гер-

цена. – 2022. – № 204. – С. 25–34. 

3. Тербушева Е. А. Методика обучения интеллектуальному анализу 

образовательных данных студентов педагогического вуза // Открытое об-

разование. – 2019. – № 23 (3). – С. 14–24.  



138 
 

УДК 371.7 
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В статье на основании опроса учителей средних школ изучаются и 

выявляются барьеры, влияющие на приобщение девочек-подростков к 

здоровому образу жизни. Результаты анализа выявили девять основ-

ных барьеров, охватывающих различные уровни жизни: индивидуаль-

ный (знания, отношения, поведение), межличностный (семья, друзья, 

социальные сети и т. д.), общественный (отношения между организа-

циями), организационный (организации и социальные институты, на-

пример, школы) и политический (национальный, государственный, ре-

гиональный). 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая активность, 

рациональное питание, образовательный процесс, воспитание девочек-

подростков. 
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In the article, based on a survey of secondary school teachers, barriers 

affecting the introduction of adolescent girls to a healthy lifestyle are studied 

and identified. The results of the analysis revealed nine main barriers cover-

ing different levels of life: individual (knowledge, relationships, behavior), 

interpersonal (family, friends, social networks, etc.), public (relations be-

tween organizations), organizational (organizations and social institutions, 

for example, schools) and political/favorable environment (national, state, 

regional).  
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Подростковый возраст – это период психологического, фи-

зиологического и социального развития, отмеченный перехо-

дами к независимости и зрелым ролям взрослой жизни, а так-

же формированием и утверждением личных ценностей [1–3]. 

Повышенная подверженность рискованному поведению и по-

вышенное социальное давление в сочетании с подростковыми 

экспериментами часто приводят к развитию нездоровых от-

ношений и моделей поведения, влияющих как на текущее, так 

и на будущее состояние здоровья [1]. Тем не менее податли-

вость отношения дает возможность для позитивного формиро-

вания поведения в подростковом возрасте с потенциальными 

преимуществами для долгосрочных результатов в отношении 

здоровья [2]. Таким образом, подростковый возраст может 

быть особенно важным и эффективным периодом вмешатель-

ства, предшествующим развитию нездоровых моделей [2]. 

Детское ожирение является распространенной и постоянной 

проблемой здравоохранения, требующей раннего вмешательст-

ва для смягчения ряда долгосрочных последствий для здоровья, 

включая преждевременную смертность, кардиометаболическую 

заболеваемость и ряд других заболеваний во взрослом возрасте 

[2]. Результаты статистических данных выявили, что около 15 % 

13–18-летних девочек-подростков страдают избыточным весом. 

Исследования, проведенные в этой области, выявили широкий 

спектр факторов, влияющих на выбор продуктов питания, таких 

как голод и тяга к еде, характеристики пищи (вкус, привлека-

тельность, удобство, стоимость), доступность пищи, влияние ро-

дителей, личные факторы (настроение, привычки, время), рабо-

та средств массовой информации и вегетарианские убеждения 

[1–3]. Имеется множество данных, свидетельствующих, что фи-

зическая активность и привычки в еде, которые устанавливают-

ся в подростковом возрасте, имеют тенденцию прослеживаться 

и во взрослой жизни [2]. 

В работе приводятся данные собственного опроса, а также – 

для сравнения – аналогичного в средних школах США  

R. McNamara (2021) [1]. Проблема изучалась на пяти иерархиче-
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ских уровнях: индивидуальном (знания, отношения, поведе-

ние), межличностном (семья, друзья, социальные сети и т. д.), 

общественном (отношения между организациями), организа-

ционном (организации и социальные институты, например, 

школы) и политическом (национальном, государственном, ре-

гиональном). Таким образом, исследование детерминантов 

здорового образа жизни среди девочек позволит выявить и уст-

ранить те факторы, которые могут повлиять на изменение по-

ведения на каждом из этих уровней. 

Наряду с родителями учителя являются взрослыми, кото-

рые в наибольшей степени взаимодействуют с девочками-

подростками и могут оказывать большое влияние на благопо-

лучие и развитие учащихся. Однако, в отличие от родителей, 

учителя ежедневно взаимодействуют с большим количеством 

подростков и подвергаются воздействию разнообразного под-

росткового поведения, поэтому они могут предоставлять ин-

формацию с более внешней и более широкой точки зрения, 

учитывая поведение девочек в школьной среде, взаимодейст-

вие со сверстниками и влияние школьной среды на их образ 

жизни. Восприятие учителей может дать дополнительное 

представление об аспектах, которые могут помешать девоч-

кам-подросткам вести более здоровый образ жизни. Таким 

образом, исследование было направлено на то, чтобы опреде-

лить, какие конкретные факторы затрудняют здоровый образ 

жизни и как их можно устранить.  

Был проведен исследовательский опрос по определению 

барьеров, по мнению учителей средней школы, препятствую-

щих вовлечению девочек-подростков в здоровый образ жиз-

ни. В число участников входили двенадцать учителей из школ 

города Омска. Опросник включал следующие вопросы:  

1. Что для вас значит образ жизни / здоровый образ жизни? 

2. Насколько важен, по вашему мнению, образ жизни в 

подростковом возрасте? 

3. Что вы думаете об образе жизни девочек-подростков? 

4. Как вы думаете, могли бы они вести более здоровый 

образ жизни, чем сейчас? Почему? 
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5. Как вы думаете, достаточно ли у них знаний / инфор-

мации о том, как вести здоровый образ жизни? Если нет, то 

почему? Где они должны получить эту информацию? Если да, 

то откуда они берут эту информацию? 

6. Какова роль школы в пропаганде здорового образа 

жизни среди этих девочек? 

7. Каковы основные барьеры на пути к здоровому образу 

жизни в этой сфере? 

8. Каковы основные препятствия на пути укрепления здо-

ровья в этой области? 

9. Что побудило бы их изменить свой образ жизни и при-

обрести более здоровые привычки? 

10. Кто больше всего побудит их изменить свой образ 

жизни и приобрести более здоровые привычки? 

Обработка результатов выявила основные факторы, 

влияющие на образ жизни девочек-подростков: отсутствие 

интереса и знаний, отсутствие уверенности в себе, двойствен-

ная роль современных технологий, потребность в хороших 

образцах для подражания, наличие полуфабрикатов, неэф-

фективность существующих подходов и инициатив, нехватка 

ресурсов для пропаганды здорового образа жизни и жизнен-

ные трудности. Рассмотрим эти факторы более подробно.  

Факторы на индивидуальном уровне 

Отсутствие интереса и знаний. Многие участники (n = 7) 

отметили, что девочкам не хватает базовых знаний и/или ба-

зовых навыков, необходимых для ведения здорового образа 

жизни как с точки зрения питания и приготовления пищи, 

так и с точки зрения упражнений и физической активности. 

Участники считают, что девочки не знают о важности таких 

привычек. Кроме того, четыре учителя отметили, что девуш-

ки неохотно пробуют что-то новое, например, вместо привыч-

ных злаковых батончиков и соков не хотят переходить к до-

машней каше и фруктам по утрам. Также отмечен разрыв ме-

жду тем, чему учат девочек и их неспособностью или отсутст-

вием интереса к применению этого на практике.  
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Неуверенность в себе. Учителя отметили, что девочкам не 

хватает уверенности в себе, достаточной степени самооценки, 

чтобы пробовать что-то новое как в отношении физических 

упражнений, так и в отношении питания. Один из участников 

объяснил проблемы с самооценкой нереалистичными стан-

дартами, созданными и пропагандируемыми девочками-

подростками в социальных сетях. Например, на плавание от-

казались идти девочки, не умеющие плавать и/или недоволь-

ные формой своего тела и весом. 

Двойственная роль современных технологий. Среди учите-

лей наблюдались противоречивые мнения относительно воз-

действия современных технологий. Учителя указали, что они 

могут быть как полезными, так и/или вредными для здоровья 

подростков. Хотя телевидение, компьютерные игры, телефоны 

и Интернет часто негативно влияют на уровень активности и 

сна, Интернет и социальные сети также предлагают возмож-

ности для легкого доступа к широкому спектру информации. 

Однако особое внимание было уделено потенциальному рас-

пространению дезинформации на таких платформах, в частно-

сти, приводился пример по качеству информации о физиче-

ской активности и физическом воспитании от Кардашьян. Но-

вые доступные технологии и приложения для упражнений на 

смартфонах также были отмечены как предлагающие потен-

циальные преимущества в повышении уровня активности. 

Факторы на межличностном уровне 

Поведение значимых людей. По мнению учителей, отноше-

ния, ценности, нормы и поведение значимых личностей в 

жизни девочек оказывают влияние на их собственные после-

дующие взгляды и поведение. Зачастую родители проявляют 

заметную незаинтересованность в вопросах здоровья и пита-

ния. Также учителя отметили, что отношение и поведение ок-

ружающих сверстников особенно влияют в этот период разви-

тия из-за потребности подростков «вписаться» в коллектив.  

Потребность в хороших образцах для подражания. Участ-

ники подчеркнули важность соответствующих образцов для 
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подражания в жизни девочек. Важен кто-то с похожим опы-

том, который доступен и для них. В качестве особенно эффек-

тивного способа достучаться до девочек было предложено, 

чтобы такие люди выступали в школах и общались непосред-

ственно с ними в прениях. Многие респонденты (n = 9) также 

отметили негативное влияние популярных лиц нереалистич-

ного вида в социальных сетях, особенно Instagram, за кото-

рыми многие девушки слепо следят, не желая слушать, что 

это отфильтрованные картинки, а не реальная жизнь. 

Факторы на организационном (школьном) и общест-

венном уровнях 

Наличие полуфабрикатов. Распространение доступных 

полуфабрикатов является серьезным препятствием в питании 

девочек-подростков. Это приводит к неправильному выбору 

как среди родителей, так и среди самих подростков. Специ-

альные предложения, полуфабрикаты и еда на вынос особен-

но доступны и привлекательны, стоимость их невысока. Са-

мих подростков нельзя упрекнуть в том, что они выбирают 

легкие и доступные варианты. 

Неэффективность существующих подходов и инициатив. 

Что касается спорта и физических упражнений, участники 

описали девочек-подростков как более незаинтересованных, 

по сравнению со своими сверстниками-мальчиками. По сло-

вам учителей, они, как правило, не получают удовольствия и, 

следовательно, не занимаются соревновательными видами 

спорта. Было высказано предположение, что и тренажерные 

залы, и танцы оказывают положительное влияние на девочек. 

Четыре участника отметили, что для поощрения участия сле-

дует сделать занятия в тренажерном зале и танцевальные 

классы более доступными. Один учитель также предположил 

потенциальные преимущества превращения уроков физиче-

ского воспитания (физкультуры) в экзаменационный пред-

мет, что даст ученикам конкретный стимул для участия.  

Двое опрошенных отмечали важность введения предмета, 

касающегося здоровья, питания и физической активности, на-
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ряду с инициативами по здоровому образу жизни на уровне на-

чальной школы и средней школы. Участники подчеркнули не-

обходимость раннего начала работы с детьми, с тем чтобы при-

вычки и взгляды укоренились еще до подросткового возраста. 

Нехватка ресурсов для пропаганды здорового образа жиз-

ни. Помимо ограниченности финансирования, учителя отме-

тили нехватку времени для этой работы. Работа молодежных 

клубов в этом направлении, даже просто организация коллек-

тивного бега в парке, ограничена из-за нехватки средств, 

времени и пространства. 

В целом исследование позволяет по-новому, учитывая 

точку зрения учителей, взглянуть на факторы, препятствую-

щие вовлечению девочек-подростков в здоровый образ жиз-

ни. Результаты показали целый ряд факторов, которые необ-

ходимо будет учитывать в целях улучшения жизни девочек, а 

также возможности для вмешательства на различных уровнях 

– от социальных факторов до индивидуальных. Неспособность 

учесть выявленные показатели может препятствовать дости-

жению позитивных долгосрочных изменений в поведении 

молодого поколения в отношении здоровья. В будущих иссле-

дованиях следует учитывать также взгляды родителей, чтобы 

лучше понять эту тему с другой точки зрения. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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В статье проведен анализ представлений учителей средних школ и 

учащихся пятых классов о причинах и профилактике сахарного диабета, 

который показал, что диабет считается болезнью пожилых людей, рас-

пространены неправильные представления о предрасположенности к 

этому заболеванию; дети в основном осведомлены о мерах по профилак-

тике диабета, но существуют определенные барьеры для их перехода к 

здоровому образу жизни. На основании полученных данных были разра-

ботаны образовательные мероприятия по профилактике диабета в школе. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сахарный диабет, рацио-

нальное питание, повышение медицинской грамотности школьников, 

физическая активность. 
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OF DIABETES MELLITUS IN THE SECONDARY SCHOOL 
 

E. S. Denisova 
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The article analyzes the views of secondary school teachers and fifth 

grade students on the causes and prevention of diabetes mellitus, which 

showed that diabetes is considered a disease of the elderly, misconceptions 

about the predisposition to these diseases are widespread, children are most-

ly aware of measures to prevent diabetes, but there are certain barriers to 

their transition to a healthy lifestyle. Based on the data obtained, educational 

activities for the prevention of diabetes at school were developed.  

Keywords: healthy lifestyle, diabetes mellitus, rational nutrition, im-

provement of schoolchildren’s medical literacy, physical activity. 

 

По данным на 2021 год, общая численность больных са-

харным диабетом в РФ составляет 3,23 % населения [1]. Из-

вестно, что образ жизни человека формируется в детстве и в 
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подростковом возрасте, впоследствии он окончательно закре-

пляется и сохраняется во взрослой жизни [2–4]. Таким обра-

зом, воспитание здорового образа жизни может быть наибо-

лее эффективным, если реализовано в детстве, до того как не-

здоровый выбор закрепится в образе жизни человека [2–4].  

В связи с этим необходим комплексный образовательный мо-

дуль по диабету, который не только пропагандирует здоровый 

образ жизни для предотвращения или отсрочки диабета 2 ти-

па, но и просвещает школьников о диабете 1 типа.  

Программа ознакомления с проблемой диабета и спосо-

бами его профилактики составлена на основе проекта Tina 

Rawal «Дети и диабет в школе» [3]. Воспитательные меро-

приятия включали четыре основных раздела, представленных 

в таблице. Занятия проводились со школьниками пятых клас-

сов и учителями средней школы. 
 

Воспитательные мероприятия в школе  

по профилактике диабета 
 

Раздел Темы 

Предполагаемая  
угроза 

Предполагаемая предрасположенность к диабету  
(индивидуальные особенности, факторы риска) 
Воспринимаемая тяжесть (осведомленность о симптомах  
и последствиях диабета) 

Предполагаемые 
преимущества и 
барьеры 

Восприятие здорового образа жизни (поиск барьеров, отсут-
ствие мотивации, сложный образ жизни) 

Самоэффективность Самоэффективность для ведения здорового образа жизни 

Подсказки  
к действию 

Общение с людьми, имеющими заболевание 
Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

Перед непосредственными мероприятиями был проведен 

предварительный опрос школьников и учителей по их пред-

ставлениям в тематической области каждого раздела. Ниже 

представлены его результаты. 

Предполагаемая предрасположенность к диабету. Обсуж-

дались представления участников о риске развития диабета − 

в зависимости от возраста, пола и социально-экономического 
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статуса человека. Большинство участников считали диабет 

заболеванием, которое поражает только пожилых людей и 

имеет серьезные последствия. Большинство детей связывали 

диабет со своим собственным опытом общения со старшими 

родственниками (в основном бабушками и дедушками). Неко-

торая часть школьников рассказали об опыте своих друзей и 

молодых родственников с диабетом.  

Некоторые учителя связывали развитие диабета с инди-

видуальными особенностями организма и отсутствием физи-

ческой активности в повседневной жизни. Они даже не были 

уверены в том, что диабет может возникнуть у любого чело-

века независимо от пола. И не знали о том, что диабет встре-

чается у молодых людей. 

Воспринимаемая тяжесть последствий заболевания. Не-

большая часть школьников воспринимала последствия и ос-

ложнения диабета как очень серьезные, поскольку они встре-

чались в их жизни. В качестве причины для беспокойства бы-

ли также определены смутные знания о множественной забо-

леваемости, а также необходимость принимать большое ко-

личество лекарств. Например, ответы были такими: «Моей 

матери сейчас 65 лет, и у нее развился диабет, который влия-

ет на ее почки, поэтому теперь она принимает лекарства от 

обеих болезней», «Я где-то слышал, что это влияет на наши 

глаза и наносит вред нашему организму». Большинство уча-

стников, даже учителя, не знали об особенностях разных ти-

пов диабета, очень немногие дети упоминали об этом. 

Среди участников были распространены неправильные 

представления и о предрасположенности к диабету. Большин-

ство школьников связывали диабет с употреблением сахара и 

не были уверены в факторах риска диабета. Однако школьни-

ки интересовались патологией диабета, задавали вопросы по 

его связи с другими заболеваниями и с образом жизни. 

Представления о здоровом образе жизни. Практически все 

участники подчеркнули важность здорового образа жизни и 

поделились личным опытом. Дети в основном осведомлены о 
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мерах по профилактике диабета, но подчеркнули, что сущест-

вуют барьеры, например, отсутствие у них мотивации к физи-

ческой активности и здоровой пище.  

Учителя отметили, что в учебной программе не затраги-

ваются детали этой болезни и ее связи с образом жизни. Так-

же они считают, что взрослые и школьники не ведут здоро-

вый образ жизни из-за плотного графика и растущей зависи-

мости от технологий, увлеченности детей видеоиграми.  

Самоэффективность. Участники продемонстрировали са-

моэффективность в отношении важности физической актив-

ности и здорового образа жизни. Они также выделили спосо-

бы преодоления барьеров, такие как снижение доступности 

продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли и вы-

бор более простых способов быть активным, например, подъ-

ем по лестнице вместо лифта, использование технологий в 

позитивном ключе вместо того, чтобы играть в видеоигры, 

домашняя еда вместо фастфуда. 

Общение с людьми с диабетом. Источники информации о 

диабете варьировались: учителя ссылались на Интернет как 

на основной источник, в то время как дети, как правило, рас-

сматривали взрослых как основной опыт.  

Пропаганда здорового образа жизни. Большинство учите-

лей высказали мнение о том, что необходимы дополнитель-

ные ресурсы для формирования в школьниках убеждений о 

нездоровом образе жизни и связанных с ним заболеваниях. 

Их предложения включали организацию семинара для учите-

лей и детей, показ короткометражных фильмов, кулинарные 

сессии с родителями. 

Школьники предложили использовать анимационные ви-

деоролики (мультфильмы) для привлечения большего вни-

мания, в то время как другие упомянули о необходимости 

проведения семинаров и мероприятий с приглашенными спе-

циалистами. 

Таким образом, исследование выявило наличие проблемы, 

связанной с отсутствием знаний школьников и их учителей в 

области причин и последствий сахарного диабета и связи этого 
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заболевания с образом жизни. В то время как данное заболева-

ние зачастую вызвано малоподвижным образом жизни и не-

правильным питанием, привычки к которым закладываются в 

школьном возрасте и впоследствии редко изменяются. Школь-

ная среда может влиять на изменение поведения детей и под-

ростков, связанное с риском заболевания сахарным диабетом. 

Образовательные ресурсы для повышения медицинской гра-

мотности школьников могут стимулировать здоровое питание 

и иметь долгосрочные последствия в более позднем возрасте. 

В качестве мероприятий по снижению риска развития диа-

бета из-за неправильного образа жизни для школьников пред-

лагаются: подготовка и практическое использование информа-

ционных и учебно-методических материалов, разработанных с 

участием специалистов здравоохранения; показ познаватель-

ных фильмов, в том числе анимационных, на классных часах; 

тематические занятия, в том числе в интерактивной форме и с 

приглашением практикующих эндокринологов; создание воз-

можностей для физического развития в виде школьных секций 

и кружков. Такие программы могут быть дополнительно усиле-

ны за счет привлечения родителей к распространению инфор-

мации о здоровье на домашнем и общественном уровне. 
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РАЗВИТИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖЕЙ В МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

К. И. Есешкин 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

В статье актуализируется проблема развития медиаграмотности у 

студентов колледжей в условиях стремительного роста информации при 

сокращении процента «полезной информации», цифровизации сфер 

жизнедеятельности. Развитие критического анализа информации, уме-

ния искать и отбирать авторитетные источники информации являются 

одними из ключевых для качественной профессиональной подготовки 

студентов колледжей 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, медиаграмотность, 

колледж, интеграция формального и неформального образования, му-

зыкальное образование. 

 

DEVELOPMENT OF MEDIA LITERACY IN STUDYING  

COLLEGES IN THE MUSICAL AND EDUCATIONAL PROCESS 

 

K. I. Eseshkin 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The article actualizes the problem of developing media literacy among 

college students in the context of the rapid growth of information while re-

ducing the percentage of “useful information”, digitalization of the sphere of 

life. Development of critical analysis of information, search and selection of 

authoritative sources of information.  

Keywords: professional training, media literacy, college, integration of 

formal and non-formal education, music education. 

 

С развитием технологий Интернета и его открытостью ко-

личество генерируемой информации начало расти в экспонен-

циальной прогрессии. (Об этом говорят многие ученые, на-
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пример, Д. Прайс, П. Капица, С. И. Музяков, С. С. Коротков,  

А. Ф. Георгиев, Е. В. Солодова, П. П. Ефимов, А. С. Бождай и др.) 

По прогнозам аналитиков из International Data Corporation, 

общее количество всей производимой информации с 2010 по 

2020 год увеличилось с 9 до 44 зеттабайт [1]. Кроме того, вста-

ет вопрос о качестве информации, которую потенциально 

можно использовать в учебных целях. По оценкам IDC, к 2020 

году доля полезной информации составит лишь 35 % от всей 

сгенерированной [2, с. 53]. 

Помимо перечисленного, если взять во внимание создание 

контента, то сегодня благодаря развитию технологиям web 2.0 

стало возможным модерировать информацию любому пользо-

вателю, что создает определенные риски для тех, кто воспри-

нимает информацию. Как найти качественную, необходимую, 

полезную информацию в образовательных целях, когда созда-

тели контента не проходят процедуры верификации? 

Зачастую многие обучающиеся не очень тщательно под-

ходят к поиску и анализу информации. Часто обучающиеся 

удовлетворяются первой попавшейся информацией, критиче-

ски не осмысливают ее. Эту проблему часто затрагивают на 

своих мастер-классах эксперты в музыкальной области. 

Так, доцент РАМ им. Гнесиных Д. Н. Илларионов на своих 

мастер-классах поднимает проблему поиска обучающимися 

контента, который оказывает негативное влияние на подго-

товку, поскольку «студенты находят не лучшие примеры ис-

полнения произведений». Эту же проблему затрагивает до-

цент Академии им. Маймонида Р. Ш. Мамедкулиев во время 

проведения мастер-классов и сопутствующей дискуссии. 

П. С. Котляр также указывает на это: «существует ряд 

проблем, связанных с поиском информации, таких как низкий 

порог ожидаемого результата, когда пользователь перестает 

вести поиск и удовлетворяется той информацией, которая ему 

встречается» [3, с. 26]. Д. Чейни отмечает, что обучающиеся 

«обычно используют скорее ту информацию, которая им по-

падается, чем решают, какая информация им нужна» [4]. 
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Н. А. Гульмутдинова в своих работах также подчеркивает 

важность развития медиаграмотности и отмечает, что «со-

временная система образования стоит перед новой задачей – 

как научить ориентироваться в мощных и неконтролируемых 

коммуникационных информационных потоках, поскольку 

нам необходимо осознанное понимание смысла информации, 

ее культурной значимости» [5]. 

В нашей работе мы акцентируем внимание именно на 

развитии медиаграмотности, а не ИКТ-компетентности, т. к. 

касаемся сущностной стороны работы с информацией, а не 

технологической (табл.). Ключевым для нас является умение 

критически анализировать информацию, что формируется 

вследствие развития медиаграмотности. 

 

Сравнение понятий ИКТ-компетентность и медиаграмотность 

 

Икт-компетентность Медиаграмотность 

«Уверенное владение студентами 
цифровыми технологиями, инстру-
ментами коммуникации и/или сетя-
ми для получения доступа к инфор-
мации, управления ею, её интегра-
ции и оценки для решения постав-

ленных задач в учебной и профес-
сиональной деятельности» [6, с. 131] 
(А. В. Полуэктов, Т. В. Глухова,  

С. В. Баженова) 

«Процесс подготовки медиаграмотного челове-
ка, обладающего развитой способностью к вос-
приятию, созданию, анализу, оценке медиатек-
стов, к пониманию социокультурного и поли-
тического контекста функционирования медиа 
в современном мире, кодовых и репрезентаци-

онных систем, используемых медиа; жизнь та-
кого человека в обществе и мире связана с гра-
жданской ответственностью» [7, с. 7]  

(А. В. Федоров, К. В. Киуру, Е. Е. Попова) 

 

А. В. Федоров о значении медиаграмотности пишет: «Ме-

диаграмотность (media literacy) помогает обучающимся общать-

ся с медиа под критическим углом зрения, с пониманием зна-

чимости медиа в их жизни. Медиаграмотный студент должен 

быть способен критически и осознанно оценивать медиатексты, 

поддерживать критическую дистанцию по отношению к попу-

лярной культуре и сопротивляться манипуляциям» [8, с. 13-14]. 

В нашей работе мы опираемся на интегрированную мо-

дель включения медиаобразования в учебный процесс (Жу-
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рин), суть которой заключается в формировании медиакомпе-

тентности непосредственно при изучении учебных дисцип-

лин. Данная модель расширяется в исследовании коллектива 

авторов (Ю. С. Тюнников, И. С. Казаков, М. А. Мазниченко,  

А. М. Мамадалиев), которые включают в нее готовность к са-

мопроектированию медиакомпетентности [9]. 

По мнению авторов, «такая готовность позволяет форми-

ровать не только медиакомпетентность, но и способность к ее 

саморазвитию, что актуально в условиях постоянного рефор-

мирования образования и изменений медиасферы» [9, с. 40].  

Работа по развитию медиаграмотности велась в рамках 

интеграции формального и неформального образования в 

профессиональной подготовке студентов колледжей. В своем 

исследовании мы расширяли возможности образовательного 

выбора студентов и внедряли персонализированный подход 

при построении индивидуальных образовательных маршру-

тов. Акцент делался на формировании субъектной позиции 

обучающихся. Медиаграмотность в данном случае выступает 

как условие развития готовности студента к осуществлению 

образовательного выбора содержания при создании и реали-

зации индивидуального образовательного маршрута. Реали-

зация индивидуальных образовательных маршрутов, ориен-

тированных на персонализированный подход в обучении, 

проходила в рамках воспитательных программ колледжа на 

базе БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусств». 

Студенты самостоятельно при помощи преподавателей фор-

мулировали не только цели и задачи, составляли тематиче-

ский план, но и наполняли содержанием ИОМ. Выбор ресур-

сов для изучения требовал развития медиаграмотности.  

В рамках нашего исследования по развитию готовности сту-

дента к медиаграмотному образовательному выбору мы вы-

деляем направления работы студента с информацией: 

1. Оценка авторитетности источника. Включает анализ 

автора источника с позиции его образования, опыта деятель-

ности и достижений в выбранной области знания, общепри-
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знанность. Соотношение количества позитивных и негатив-

ных отзывов и их аргументированность. 

2. Оценка качества источника. Включает изучение источ-

ника с позиции его профессионального оформления (качество 

«продукта»), наличие/отсутствие ссылок на авторитетные ис-

точники и соблюдение норм этики цитирования. 

3. Оценка актуальности информации. Анализ времени 

создания, проверка наличия последних редакций, изданий, 

переизданий, а также теорий, которые совершенствуют пре-

дыдущее знание. 

4. Оценка целевой аудитории ресурса. Анализ соответст-

вия ресурса образовательным целям и задачам, уровню ос-

воения, соответствию необходимой квалификации с имею-

щимся уже опытом. 

5. Оценка объективности и неангажированности источника. 

Внедрение выделенных направлений позволило улуч-

шить готовность к образовательному выбору студентов, что в 

конечном итоге влияет на качество профессиональной под-

готовки за счет развития навыков критического анализа и 

отбора информации. Из 92 студентов, принимавших участие 

в апробации, лишь 4 студента на констатирующем этапе не 

показали динамики в развитии готовности к образователь-

ному выбору.  

Выводы. Развитие медиаграмотности студентов коллед-

жей возможно реализовывать в рамках воспитательной рабо-

ты колледжа, где допускается внедрение персонализирован-

ного подхода в обучении при построении индивидуального 

образовательного маршрута студента.  

Обучение медиаграмотному образовательному выбору 

студентов развивает критическое мышление, способствует 

реализации индивидуального образовательного маршрута, 

готовности к будущему самосовершенствованию в профессио-

нальной деятельности при реализации непрерывного профес-

сионального развития. 
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При обучении иностранному языку в школе необходимо 

поддерживать высокий уровень мотивации учащихся. Для этого 

нужно использовать всевозможные средства и приемы, которые 

позволяют разнообразить учебный процесс и способствуют соз-

данию ситуаций успеха на уроках английского языка [1].  

Использование настольных игр как одно из средств игро-

вой технологии позволяет повысить мотивацию детей, а так-

же помогает разнообразить процесс обучения на уроках [2]. 



157 
 

Настольные игры, помимо развлекательного характера, 

включают в себя множество аспектов, с помощью которых мож-

но повысить эффективность проверки или запоминания различ-

ного материала. Они способны помочь учителю активизировать 

мыслительную деятельность учеников, обогатить эмоциональ-

ную составляющую атмосферы урока, снизить стресс на занятии 

и повысить мотивацию обучающихся к овладению языком [3]. 

При обучении английскому языку у детей часто возникают 

проблемы в запоминании форм неправильных глаголов: из-за 

их количества и различий в написании ученики путают первую 

и третью формы глаголов, путают похожие формы разных гла-

голов. Механики из игры Irregular Verbs Puzzle и их применение 

в процессе обучения позволят не только закрепить формы не-

правильных глаголов, но и повторить их при необходимости.  

За счет того, что можно самостоятельно подбирать формы 

проведения данной настольной игры, учитель сможет разви-

вать у детей интеллектуальные способности, умение работать 

в группе, навыки решения проблемных задач и т. д. Кроме то-

го, использование на уроке этой настольной игры способству-

ет саморазвитию и самоконтролю учащихся, так как соревно-

вательный аспект игр стимулирует их активно включаться в 

процесс обучения.  

Все вышесказанное подтвердил и американский психолог 

Д. Мид, который заметил в игре модель формирования само-

стоятельности человека. Он говорит, что игра – это сфера са-

мовыражения, самоопределения, самопроверки, самоосуще-

ствления [4]. 

Сама игра включает сто неправильных глаголов с их фор-

мами, которые разделены на несколько небольших кусочков 

пазла. Кусочки нужно сложить вместе, чтобы сделать пра-

вильную цепочку из трех форм глаголов. Глаголы разделены 

на несколько цветовых групп, чтобы помочь учащимся при 

составлении цепочек. 

За счет оформления и дизайна игра помогает учащимся 

запоминать неправильные глаголы и их формы. Учитель мо-
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жет давать как индивидуальные задания по составлению пра-

вильных цепочек, так и организовать групповую работу. 

Педагог может добавлять различные механики из других 

настольных игр или изменять формат, при котором элементы 

из Irregular Verbs Puzzle будут использоваться. В зависимости 

от уровня подготовки учеников и их потребностей можно 

применять следующие формы: 

1. Разделить класс на несколько команд. После чего каждая 

из них получает несколько глаголов с их формами, к которым 

они должны составить предложения. После этого предложения с 

убранными глаголами передаются другой команде, которая 

должна подставить глагол в нужной форме. Та команда, которая 

смогла правильно подобрать больше всех глаголов, побеждает. 

2. Один ученик выходит к доске, на которой размещены 

карточки с различными формами нескольких глаголов. Его 

задача подставить недостающие формы к каждой карточке. 

После чего карточки меняются, и следующий ученик под-

ставляет недостающие формы. Выигрывает учащийся, кото-

рый составил наибольшее число рядов глаголов правильно. 

3. Один ученик выбирает несколько глаголов, данных 

учителем, затем остальные ученики составляют предложения 

с формами этого глагола. Победителем становится ученик, 

который составил наибольшее количество предложений с вы-

бранным глаголом. 

4. Ученики работают в парах. Каждая пара получает таб-

лицу с карточками, в которой формы глаголов расставлены 

неправильно. Задача учеников переместить карточки так, 

чтобы получились правильные ряды глагольных форм. Побе-

ждает та пара, которая выполнила задание быстрее. 

5. Учитель раздает каждому ученику несколько карточек 

наугад. Учащиеся должны составить ряд глагольных форм. 

Если у учащегося нет нужных карточек, ему необходимо по-

просить их у других учащихся, при этом необходимо соста-

вить предложение с нужной формой. Побеждает тот ученик, 

который смог первым составить ряд глагольных форм. 
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Данная игра и ее механики тренируют навыки мгновен-

ного использования глаголов и выбора нужной формы глаго-

ла, так как за ограниченное время учащиеся должны найти 

подходящую форму или составить предложение, что, в свою 

очередь, способствует запоминанию неправильных глаголов и 

их форм благодаря регулярному повторению и использова-

нию в письменной работе. 

Использование механик данной настольной игры в сово-

купности с множеством вариаций их использования и форм 

проведения на занятиях по английскому языку позволяет 

учителю закрепить знания форм неправильных глаголов, их 

произношение и написание, а также дать им возможность 

применить свои знания и словарный запас на практике. Кро-

ме того, соревнование и активность способствуют повышению 

заинтересованности учащихся в данном виде работы. 

Исходя из всего вышесказанного, настольная игра 

Irregular Verbs Puzzle и ее механики дают возможность допол-

нительно закрепить необходимый материал по неправильным 

глаголам при обучении английскому языку. Ученики в процес-

се игры используют свой словарный запас, запоминают гла-

гольные формы, повторяют ранее изученный грамматический 

материал, вспоминают времена, получают новые эмоции, ко-

торые повышают мотивацию к изучению иностранного языка. 
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профессионального образования в области информационных технологий. 
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обеспечения на примере российской мультипродуктовой платформы 
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The article deals with the issues of training students of secondary voca-

tional education in the field of information technology. The didactic possibili-

ties of domestic software are given on the example of the Russian multi-

product platform “My Office”, which includes universal programs for work-

ing with text, graphic, numerical data. The measures to support teachers and 

students carried out in connection with changes in approaches to teaching 

and the Year of the Teacher and Mentor are given. The main options of the 

educational platform “Spherum” are described. 



161 
 

Keywords: information technologies, software, qualified personnel, digi-

tal platform, alternative developments. 

 

В современном динамичном мире с его непрерывно раз-

вивающимися технологиями и быстрой передачей информа-

ции важнейшую роль занимают информационные техноло-

гии. На сегодняшний день эта отрасль является одной из са-

мых востребованных и популярных в науке и производстве.  

В связи с данными показателями, резко возросла потребность 

в квалифицированных кадрах, которые смогут отвечать по-

требностям работодателя и спросу на рынке труда. 

Наша страна является ведущей по подготовке специали-

стов в сфере информационных технологий разного профиля, 

на обучение которых направлена активная государственная 

поддержка в системе как высшего, так и среднего профессио-

нального образования. Министерством образования были 

разработаны учебные программы, которые до настоящего 

времени эффективно готовили студентов к решению задач, 

связанных с их будущей профессией [1]. 

Начиная с 2022 года в связи с началом проведения специ-

альной военной операции, в отношении Российской Федера-

ции был наложен ряд санкций, который в значительной части 

коснулся программного обеспечения, а также специального 

профессионального оборудования, реализующего поддержку 

и развитие всей сферы информационных и коммуникацион-

ных технологий. В связи с этим многие реализованные и эф-

фективные учебные программы в системе среднего профес-

сионального образования по подготовке будущих специали-

стов оказались не актуальными, так как стало невозможно 

использование новейших версий современных зарубежных 

разработок в области программного обеспечения. 

Исходя из современных требований к будущим специали-

стам в области информационных технологий, возможностей 

реализации их подготовки на высоком уровне в условиях мас-

сового перехода на отечественное оборудование и программ-

ное обеспечение, необходимо учитывать, что сейчас россий-
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скими разработчиками на внутреннем торговом рынке пред-

ставлен большой спектр решений. Рассмотрим дидактические 

возможности некоторых программных продуктов. 

Российская мультипродуктовая платформа «Мой Офис» 

(аналог офисного пакета Microsoft) является программным 

средством общего назначения. Включает в себя универсальные 

программы для организации различных видов работ: про-

граммы для обработки, создания и редактирования текстовых 

документов; электронные таблицы для выполнения различно-

го рода вычислений на базе встроенных функций и деловой 

графики; пакеты деловой и научной графики, предназначен-

ные для наглядного отображения информации (диаграммы, 

графики) на основе таблиц; две почтовых системы; частное 

облако для хранения документов. Платформа работает на всех 

современных операционных системах – Windows, MacOS и 

Linux, разработано мобильное приложение для iOS и Android, 

существует бесплатная версия «Мой Офис» для личного ис-

пользования и образовательных учреждений.  

В линейку «МойОфис Профессиональный» включены все 

серверные компоненты (сервер совместной работы, почтовый 

сервер, система хранения данных) и каталог пользователей. 

Дидактические возможности программы «МойОфис Текст» 

для обработки текстовой информации позволяют: профессио-

нально оформлять текстовые документы любой структуры и 

степени сложности; использовать удобные и эффективные 

средства для ввода, редактирования и форматирования текста; 

применять шаблоны типовых документов (писем, отчетов, ре-

зюме, бюллетеней, факсов); осуществлять просмотр структуры 

документа; работать с исправлениями в текстовом документе, в 

котором все изменения автоматически помечаются; создавать 

оглавление, сноски и указатели; осуществлять навигацию по 

большому документу (фреймы, гиперссылки и элементы 

управления) и т. д. [2]. 

Дидактические возможности электронных таблиц «Мой-

Офис Таблица» в пакете «Мой Офис» позволяют решать це-

лый комплекс задач, среди них: 
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– автоматизация вычислений в области делопроизводства 

(многочисленные расчетные ведомости, табуляграммы, сме-

ты расходов и т. п.), которые раньше можно было осущест-

вить только путем программирования; 

– решение численными методами целого ряда математи-

ческих задач; 

– математическое моделирование с использованием фор-

мул для представления взаимосвязи между различными па-

раметрами некоторой реальной системы; 

– пересчет формул при изменении значений входящих в 

них операндов; 

– обработка экспериментальных данных: подбор пара-

метров, прогноз поведения моделируемой системы, анализ 

зависимостей, планирование; 

– графическое представление данных средствами деловой 

графики;  

– использование электронной таблицы в качестве базы 

данных (манипулирование, сортировка и поиск данных по за-

данным условиям) [2]. 

Пакет «Мой Офис» содержит программу «МойОфис Пре-

зентация» для подготовки мультимедийных презентаций по 

различным тематикам. Электронная презентация представ-

ляет собой последовательность слайдов (слайд-фильм), для 

которых можно определить порядок и способы их показа. 

Слайд представляет собой отдельное окно (фрейм), которое 

может содержать следующую информацию: текстовые мате-

риалы, фотографии, рисунки, звуковое сопровождение, ви-

деофрагменты и анимацию, трехмерную графику на опреде-

ленную тему. Для организации простейшего интерактивного 

взаимодействия с пользователем на слайде могут быть ко-

мандные элементы (кнопки) [2, 3, 4]. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых попу-

лярных направлений использования персонального компью-

тера, причем занимаются этой работой не только профессио-

нальные художники и дизайнеры. На любом предприятии 
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время от времени возникает необходимость в подаче реклам-

ных объявлений в газеты, журналы, на страницы сайтов, в вы-

пуске рекламной листовки или буклета. Иногда предприятия 

заказывают такую работу специальным дизайнерским бюро 

или рекламным агентствам, но часто обходятся собственными 

силами и доступными программными средствами [2]. Для ра-

боты с графическими изображениями есть программа «ФОТО-

Мастер» (российская разработка IT-компании AMS Software), 

позволяющая выполнять практически все операции по редак-

тированию графических растровых изображений, наряду с 

продукцией Adobe. Область применения компьютерной графи-

ки не ограничивается одними художественными эффектами. 

Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и 

управленческой деятельности используются схемы, графики, 

диаграммы, предназначенные для наглядного отображения 

разнообразной информации и построенные с помощью компь-

ютера. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомоби-

лей и самолетов, используют трехмерные графические объек-

ты, чтобы представить окончательный вид изделия. 

Системы автоматизированного проектирования (CAD-сис-

темы) предназначены для автоматизации проектно-конструк-

торских работ и применяются в машиностроении, приборо-

строении, архитектуре. Кроме графических работ позволяют 

проводить простые расчеты и выбор готовых конструктивных 

элементов из существующей базы данных. Особенность CAD-

систем состоит в автоматическом обеспечении на всех этапах 

проектирования технических условий, норм и правил. САПР 

являются необходимым компонентом для гибких производст-

венных систем (ГВС) и автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами (АСУ ТП) [3, 5]. Одной из 

самых распространенных и зарекомендовавших себя программ 

в области проектирования является программа «Компас 3D», 

которая активно используется в машиностроении и строитель-

стве, позволяет реализовать трехмерные проекты, чертежи, 

спецификации, схемы, таблицы, технические условия и про-
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чее. Программа позволяет создавать документы в соответствии 

с ЕСКД, ЕСТД, СПДС и международными стандартами. 

Наряду с переходом на отечественные разработки осуще-

ствляется активная поддержка будущих кадров. С 2023 года 

планируется проведение всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства среди студентов образовательных учре-

ждений «Профессионалы». Основная цель мероприятия – вы-

явление квалифицированных специалистов, обмен опытом 

среди участников соревнований и наставников, знакомство и 

взаимодействие с работодателями, представляющими раз-

личные регионы страны. 

31 марта 2021 года Министерством просвещения России в 

соответствии с постановлением Правительства РФ был произве-

ден запуск цифровой образовательной платформы «Сферум», 

целью создания которой была поддержка гибкого и технологич-

ного обучения в режиме онлайн. Платформа основана на техно-

логиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация доступна че-

рез единый центр авторизации VK ID. Обеспечивает цифровую 

инфраструктуру российская компания «Ростелеком». Пользо-

ваться платформой можно через мобильное приложение «Сфе-

рум» для iOS и Android и на официальном сайте https://sferum.ru 

[6]. Платформа «Сферум» предлагает следующие опции: 

– групповые видеоконференции до 100 участников, дос-

тупные с любого устройства. Можно дистанционно подклю-

чить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из 

собеседников может включить демонстрацию экрана или 

виртуально поднять руку; 

– чаты для учебы и общения с возможностью делиться 

видео, фотографиями, презентациями и другими материала-

ми, необходимыми для занятий; 

– сообщества школ – закрытые группы, в которые можно 

приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели 

могут управлять классами и назначать уроки, а администра-

ция школы – публиковать видео, статьи и документы для всех 

участников сообщества; 
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– трансляции, которые могут одномоментно просматри-

вать до 10 000 зрителей. Они доступны как зарегистрирован-

ным пользователям «Сферума», так и не авторизованным 

участникам, например, ближайшим родственникам ученика. 

В сфере среднего профессионального и высшего образова-

ния осуществляется подготовка и переподготовка высококва-

лифицированных специалистов в сфере образования, которые 

в современных условиях смогут на качественном уровне пе-

редать знания и опыт в условиях развития информационных 

и коммуникационных технологий. Исходя из ситуации, в ко-

торой находится образование в нашей стране, 2023 год Ука-

зом Президента РФ В. В. Путина объявлен Годом педагога и 

наставника. Миссия Года – признание особого статуса педаго-

гических работников, в том числе выполняющих наставниче-

скую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника 

будут направлены на повышение престижа профессии учите-

ля, а также на поддержку и развитие учебных программ. Го-

сударство реализует разнообразные меры поддержки педаго-

гов. В частности, национальный проект «Образование» пре-

доставляет учителям возможность бесплатно повышать ква-

лификацию. Планируется, что к 2024 году воспользоваться 

программой и пройти курсы на базе центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства смогут 40 % педа-

гогов. В числе успешно реализуемых проектов – программа 

«Земский учитель». Благодаря ей, педагоги до 55 лет со сред-

ним профессиональным или высшим образованием могут пе-

реехать в села или маленькие города и заключить пятилетний 

контракт с местными учебными учреждениями [7].  

В заключение отметим, что на модернизацию в сфере об-

разования указывают современные тенденции по реализации 

подготовки будущих специалистов в области информацион-

ных и коммуникационных технологий, которые подверглись 

сильным изменениям в нашей стране за последние годы. 

Появилась острая необходимость в разработке новых учебных 

программ, а также в преобразовании самой системы подго-
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товки студентов. В настоящее время со стороны государства 

активно оказывается поддержка в переходе на отечественное 

оборудование и отечественное программное обеспечение не 

только предприятий, но и образовательных учреждений по 

всей стране. Особое внимание уделяется соответствующей 

подготовке преподавателей, осуществляющих учебный про-

цесс. В 2023 году приобретает особый статус не только роль 

«преподаватель – учитель», но и роль «преподаватель – на-

ставник», которая в целом меняет педагогический подход в 

подготовке будущих специалистов и предоставляет широкие 

возможности для развития информационных технологий в 

нашей стране. 

 

Библиографический список 
 

1. Глузман А. В. Педагогическое образование в классических уни-

верситетах: опыт системного анализа : Монография. – Симферополь: 

ООО «Издательство Типография «Ариал», 2022. – 424 с.  

2. Герова Н. В. Информатика и ИКТ. Программное обеспечение ЭВМ / 

Н. В. Герова, В. В. Андреев, А. А. Москвитина. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. 

С. А. Есенина, 2011. – 257 с. 

3. Андреев В. В., Герова Н. В. Требования к информационной систе-

ме управления учебным процессом вуза / Н. В. Герова // Программные 

продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 135–137. 

4. Герова Н. В. Автоматизированная система рейтингового контроля 

знаний студентов вуза / Н. В. Герова // Программные продукты и систе-

мы. – 2009. – № 4. – С. 138–142. 

5. Герова Н. В. Адаптация автоматизированной системы организа-

ционного управления учебным процессом на основе анализа управления 

документацией высшего учебного заведения / Н. В. Герова // Педагоги-

ческое образование в России. – 2013. – № 5. – С. 25–29. 

6. «Сферум»— бесплатная платформа для учебы и общения [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://sferum.ru/. 

7. Минпросвещения России. Год педагога и наставника [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika/.  

 

  



168 
 

УДК 378.046.4 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н. Э. Логинова 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск 

Институт развития образования Омской области, г. Омск 

 

В статье представлен опыт работы по формированию медиакомпе-

тентности педагогов в условиях постдипломного профессионального об-

разования. Особое внимание уделено вопросам отбора содержания для 

развития ИКТ-компетенций с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов, вариативности повышения квалификации на занятиях и в 

межкурсовой период. 

Ключевые слова: медиакомпетентность педагога, онлайн-обучение, 

дополнительное профессиональное образование, повышение квалифи-

кации педагогов, сетевое взаимодействие в электронной среде. 

 

POSSIBILITIES FOR DEVELOPING MEDIA COMPETENCE 

OF TEACHERS IN CONDITIONS OF CONTINUOUS  

PROFESSIONAL EDUCATION 
 

N. E. Loginova 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

Omsk State Pedagogical University, Omsk 

Institute for the Development of Education in Omsk Region, Omsk 

 

The article presents the experience of the formation of media competence 

of teachers in the conditions of postgraduate professional education. Particular 

attention is paid to the selection of content for the development of IT compe-

tencies, taking into account the identified professional deficiencies, the varia-

bility of advanced training in the classroom and in the intercourse period.  

Keywords: media competence of a teacher, online learning, additional 

professional education, advanced training of teachers, networking in an elec-

tronic environment. 



169 
 

Выполнение задач по реализации федеральной и регио-

нальных программ «Цифровая образовательная среда» ставит 

перед системой дополнительного профессионального образо-

вания необходимость поиска эффективных путей формирова-

ния медиакомпетентности педагогов. 

Для профессионального развития педагогов, осваиваю-

щих работу в электронной образовательной среде, необходи-

мо обеспечить условия для освоения как технических и про-

граммных средств ИКТ и применения их на практике (компь-

ютерная грамотность), так и технологий управления образо-

вательным процессом в электронной среде, а также возмож-

ности для совершенствования общей информационной гра-

мотности, заключающейся в осознании пользы и вреда ин-

формации, выявлении информационных рисков [1]. 

Методическое сопровождение процесса формирования 

медиакомпетентности осуществляется как в условиях курсо-

вой подготовки и консультирования по проблемам организа-

ции цифровой образовательной среды, так и в условиях само-

образования на дистанционных платформах и в социальных 

сетях.  

Не менее 10–15 % от содержания программ курсовой под-

готовки кафедры педагогики и психологии общего и специ-

ального образования ИРООО включают реализуемые на семи-

нарах-практикумах и лабораторных занятиях учебные эле-

менты, направленные на освоение цифровых технологий и 

внедрение их в практику коррекционного обучения, что свя-

зано с наличием запроса педагогических работников региона 

на информационно-методическую поддержку в решении ак-

туальных вопросов реализации вопросов обучения, воспита-

ния, коррекционной поддержки и развития, социально-

психологического сопровождения обучающихся в условиях 

цифровой образовательной среды.  

Для учителей региона, работающих в общеобразователь-

ных школах в условиях инклюзии, созданы тематические кур-

сы «Цифровая трансформация АООП для обучающихся с ОВЗ». 
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Актуальность и практическая значимость содержания про-

граммы данной проблематики определены необходимостью 

изменения практики деятельности педагогов и формирования 

у них компетенций, связанных с введением интегрированного 

и инклюзивного образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях цифровой 

трансформации образования, осмыслением педагогами про-

фессионально-личностных качеств, необходимых для реализа-

ции профессионального стандарта педагога (в части примене-

ния цифровых средств в образовательном процессе) [2]. 

Экспресс-диагностика в условиях аудитории, а также он-

лайн-опросы показали: около 40 % респондентов не исполь-

зуют в полной мере в профессиональной деятельности интер-

нет-ресурсы, цифровые и электронные ресурсы по ряду при-

чин, среди которых отсутствие технических возможностей 

(20,4 %), а также необходимых технических навыков (6 %), 

не осознают в полной мере необходимость и возможности 

применения ИКТ (19 %). При этом лишь 2 % опрашиваемых 

выразили уверенность в собственных навыках. 

 

 
 

Результаты исследования по использованию электронного обучения  

в профессиональной деятельности 

 

Это обуславливает необходимость отбора содержания и 

расширения использования разнообразных форм организации 

работы по повышению медиаграмотности и восполнению 
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профессиональных дефицитов педагогических работников в 

условиях непрерывного профессионального образования [3]. 

В связи с этим нами была расширена проблематика учеб-

ных элементов, направленных на формирование тех или 

иных ИКТ-компетенций, в модули всех курсовых мероприя-

тий включены темы, связанные с вопросами электронного 

обучения: «Модели электронного и смешанного обучения и 

их реализация в инклюзивной образовательной среде», 

«Цифровая коммуникация и цифровое взаимодействие в реа-

лизации индивидуальной траектории развития обучающих-

ся», «Технологии дистанционного образования в деятельно-

сти педагога», «Освоение специальных технологий, методов и 

средств электронного обучения, позволяющих проводить кор-

рекционно-развивающую работу», «Профилактика рисков 

информационной зависимости и создание безопасной инфор-

мационной среды для обучающихся», «Взаимодействие педа-

гогов и других участников образовательного процесса в элек-

тронной образовательной среде», «Создание доступной ин-

формационной образовательной среды для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ», «Разработка и реализация электронного 

учебно-методического материала и применение электронных 

учебников для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ» и 

ряд других. 

Событием стало проведение курсовой подготовки в рам-

ках масштабного проекта «XXI век. Коммуникативная гра-

мотность», где нами был предложен практикум по профилак-

тике рисков сетевой информационной безопасности и учеб-

ный элемент «Медиаграмотность и коммуникативная гра-

мотность педагогов и обучающихся», содержанием которого 

стали вопросы безопасного поведения в Интернете, знакомст-

во с психолого-педагогическими способами защиты от ком-

муникационных рисков [4]. Педагоги научились производить 

отбор и применять на практике различные способы преду-

преждения коммуникационных рисков и воздействия интер-

нет-среды на детей и подростков, анализировать содержание 
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ресурсов и видеопродукции с целью выявления негативного 

контента и реализации безопасности информационной среды 

в процессе педагогической поддержки детей и подростков. 

Предложенные нами программы повышения квалифика-

ции предусматривают возможность реализации дифференци-

рованного подхода, имеют адресную направленность. Персо-

нификация обучения обеспечивается используемыми техно-

логиями: онлайн-технологии, разбор педагогических кейсов, 

анализ примеров практики, решение профессиональных за-

дач, профессиональная проба.  

Содержание курсовой подготовки реализуется в условиях 

ротации групп на аудиторных занятиях с применением мето-

дов проблемного обучения и с поддержкой электронных уст-

ройств (персональных компьютеров, планшетов), с примене-

нием системы BYOD, выполнением совместных практических 

заданий. В условиях перевернутого и дистанционного обуче-

ния на LMS-платформе предлагаются интерактивные видео-

лекции, предусматривающие активное освоение материала за 

счет включения вопросно-ответной обратной связи, тестов и 

электронных тренажеров в контент медиаресурса, предусмот-

рена работа в условиях виртуальных творческих мастерских, 

мастер-классов и выполнение индивидуальных практических 

заданий с опорой на видеоинструкцию с последующим разме-

щением на онлайн-выставке [5], знакомство с образцами элек-

тронных разработок педагогов региона (в том числе участни-

ков и победителей Федерального конкурса IT- педагог года, ре-

гионального Фестиваля педагогических идей, разработчиков 

инновационных материалов в рамках Регионального иннова-

ционного комплекса «Образование детей особой заботы»). 

В рамках региональной инновационной деятельности про-

грамма лаборатории «Цифровая школа для детей с ОВЗ» по 

формированию медийной грамотности педагогов предусмат-

ривает обсуждение вопросов вариативности организации обу-

чения детей с ОВЗ в цифровой образовательной среде (ЦОС), 

оптимизации отбора моделей смешанного обучения, реализа-
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ции контрольно-оценочной деятельности в ЦОС, уточнения 

дидактических требований к медиаресурсам и методике их 

применения в работе с детьми с ОВЗ, требований к учебно-

методическому обеспечению коррекционно-образовательного 

процесса с позиций информационной доступности [6]. 

Информационно-образовательная среда выступает сред-

ством развития профессиональной медиакомпетентности пе-

дагогов – при сетевом взаимодействии происходит сотрудни-

чество и обмен различными материалами и инновационными 

цифровыми продуктами, осуществляется процесс работы над 

совместными проектами [7]. В межкурсовой период педагоги 

региона имеют возможность пополнить практический опыт в 

творческих мастерских на специально организованном и по-

стоянно действующем ресурсе «IT в образовании детей с 

ОВЗ», участвуют в работе интернет-сообществ «ИКТ в обуче-

нии детей с ОВЗ», имеют возможность повысить медиагра-

мотность в рамках массового открытого онлайн-курса «Циф-

ровая школа для детей с ОВЗ», позволяющего познакомиться 

с условиями и возможностями эффективного  применения 

цифровых образовательных технологий в образовании детей с 

особыми образовательными потребностями [8]. Данный он-

лайн-курс предполагает освоение элементов педагогического 

дизайна, разработку модели собственной веб-страницы, элек-

тронного учебного и контрольно-оценочного инструментария, 

участие в коллективной экспертизе цифровых продуктов. 

Таким образом, обновление содержания и разнообразие 

форм повышения квалификации на курсах и в межкурсовой 

период, организация методической и инновационной дея-

тельности позволяют осуществлять работу по формированию 

медиаграмотности педагогов в соответствии с новыми требо-

ваниями к организации и содержанию образования обучаю-

щихся, представленными в ФГОС, а также необходимостью 

перестройки образовательного процесса в связи с цифровой 

трансформацией образования. 
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В статье исследуется роль полиязычия в подготовке молодых спе-

циалистов военного образования, обсуждаются преимущества и значи-

мость изучения иностранного языка для курсантов. Авторы рассматри-

вают влияние полиязычной подготовки на повышение культурного по-

нимания, межкультурной коммуникации и профессиональных возмож-

ностей курсантов. Статья предлагает практические рекомендации по 

внедрению полиязычия в образовательные программы военных учеб-

ных заведений с целью обеспечения эффективной подготовки молодых 

специалистов к современным вызовам и требованиям военной службы. 

Ключевые слова: полиязычие, молодой специалист, военное образо-
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This article explores the role of multilingualism in the training of young 

specialists in military education. She discusses the advantages and im-

portance of learning a foreign language for cadets. The authors consider the 

impact of multilingual training on improving cultural understanding, inter-

cultural communication and professional capabilities of cadets. The article 

offers practical recommendations on the introduction of multilingualism in 

the educational programs of military educational institutions in order to en-

sure the effective training of young specialists to modern challenges and re-

quirements of military service. 

Keywords: multilingualism, young specialist, military education, foreign 

language, cadet, cultural understanding. 
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В современном мире международные связи и сотрудниче-

ство играют все более важную роль, в том числе в области во-

енной деятельности. В связи с этим молодые специалисты, 

проходящие военную подготовку, сталкиваются с необходи-

мостью овладеть иностранным языком для успешного выпол-

нения своих профессиональных обязанностей.  

В контексте полиязычия способность курсантов владеть 

несколькими языками становится важным фактором, способ-

ствующим их успешной деятельности в сфере военного обра-

зования и службы.  

В данной статье мы рассмотрим роль полиязычия в под-

готовке молодых специалистов, а также преимущества изуче-

ния иностранного языка для курсантов.  

Мы также предложим рекомендации по внедрению поли-

язычия в образовательные программы военных учебных за-

ведений, чтобы обеспечить эффективную подготовку курсан-

тов к современным вызовам и требованиям военной службы. 

Владение иностранным языком расширяет профессио-

нальные возможности молодых специалистов. Это открывает 

двери к различным международным программам обмена, 

стажировкам и совместным проектам, которые могут обога-

тить их опыт и расширить горизонты карьеры. 

Полиязычие, или мультиязычие, является способностью 

человека владеть несколькими языками и использовать их в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. В кон-

тексте военного образования полиязычие подразумевает, что 

курсант владеет не только родным языком, но и имеет доста-

точные навыки иностранного языка, чтобы эффективно об-

щаться и работать с представителями других стран и культур. 

Полиязычие играет важную роль в современном военном 

образовании и подготовке молодых специалистов. Во-первых, 

оно способствует развитию межкультурной коммуникации и 

пониманию. Военные операции и миссии включают участие 

представителей разных стран, и способность курсантов эф-

фективно общаться на языке своих партнеров повышает веро-
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ятность успешного выполнения задач и содействует сотруд-

ничеству между различными вооруженными силами. 

Кроме того, полиязычие расширяет профессиональные 

возможности молодых специалистов в военной сфере. Они 

могут принимать участие в международных учениях, конфе-

ренциях и переговорах, где их способность владеть иностран-

ным языком будет цениться. Это также открывает дополни-

тельные возможности для службы за границей, участия в ме-

ждународных миссиях и сотрудничества с военными структу-

рами других стран [1]. 

Важно отметить, что полиязычие не только способствует 

достижению профессиональных целей, но и формирует у кур-

сантов более широкий кругозор, культурное понимание и то-

лерантность. Это помогает создавать более эффективные ко-

манды и способствует развитию международного сотрудниче-

ства в военной сфере. 

Изучение иностранного языка предоставляет курсантам 

ряд значимых преимуществ, способствующих их успешной 

подготовке и службе военного специалиста. 

Влияние иностранного языка на повышение культурного 

понимания. Изучение иностранного языка расширяет курсан-

там кругозор и позволяет погрузиться в культуру других на-

родов. Это помогает развить глубокое культурное понимание, 

уважение и толерантность к различным культурным ценно-

стям и обычаям. Понимание различий и сходств между куль-

турами способствует более эффективной коммуникации и со-

трудничеству в международных командных структурах. 

Развитие межкультурной коммуникации. Изучение ино-

странного языка обеспечивает курсантам навыки межкуль-

турной коммуникации. Они становятся способными вступать 

в диалог с представителями других культур, понимать и ува-

жать их особенности, адаптироваться к ним и строить эффек-

тивные коммуникационные стратегии. Это существенно об-

легчает работу в международных коллективах и укрепляет 

доверие и сотрудничество с партнерами из разных стран. 
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Улучшение профессиональных возможностей. Иностран-

ный язык дает курсантам преимущество при поиске профес-

сиональных возможностей. Они становятся более конкуренто-

способными на рынке труда и могут претендовать на разно-

образные вакансии военного специалиста с международным 

уклоном.  

Изучение иностранного языка также открывает двери к 

программам обмена, стажировкам и участию в международ-

ных проектах, что способствует расширению опыта и карьер-

ному росту [2]. 

Изучение иностранного языка для курсантов военного 

образования становится неотъемлемой частью их подготовки, 

обеспечивая значимые преимущества в культурном понима-

нии, межкультурной коммуникации и профессиональных 

возможностях.  

Овладение иностранным языком способствует развитию 

курсантов как глобальных граждан, способных эффективно 

взаимодействовать с представителями различных культур и 

национальностей.  

Благодаря умению общаться на иностранном языке, кур-

санты становятся более гибкими и адаптивными, что особен-

но важно в сфере военной службы, где часто требуется опера-

тивное реагирование на изменяющиеся ситуации и сотрудни-

чество с иностранными партнерами [3]. 

Внедрение полиязычия в образовательные программы во-

енных учебных заведений может значительно улучшить под-

готовку курсантов и дать им конкурентное преимущество в 

современном военном мире. Вот несколько практических ре-

комендаций, которые помогут успешно осуществить этот 

процесс: разработка специализированных курсов, применение 

практических методов обучения, интеграция полиязычия во 

все аспекты обучения, обеспечение доступности ресурсов, 

поддержка мотивации и самостоятельного изучения.  

Военные учебные заведения должны включать в свои 

программы специализированные курсы иностранного языка, 
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которые отражают потребности и требования военной служ-

бы. Курсы должны быть ориентированы на развитие навыков 

коммуникации в контексте военной деятельности, а также на 

изучение специфической лексики и терминологии. 

Важно активно использовать практические методы обу-

чения, такие как ролевые игры, симуляции и обмен языко-

выми партнерами, чтобы курсанты могли непосредственно 

применять свои навыки в реальных ситуациях. Это поможет 

им развить уверенность в использовании иностранного языка 

в практических военных сценариях. 

Полиязычие должно быть внедрено во все аспекты обуче-

ния, включая учебные материалы, лекции, практические за-

дания и экзамены. Такой подход поможет курсантам освоить 

язык как неотъемлемую часть своего образования и регуляр-

но применять его во время учебы. 

В современном военном образовании полиязычие стано-

вится необходимым компонентом подготовки курсантов. Ов-

ладение иностранным языком предоставляет курсантам зна-

чительные преимущества, такие как повышение культурного 

понимания, развитие межкультурной коммуникации и рас-

ширение профессиональных возможностей [4]. 

Внедрение полиязычия в военное образование является 

важным шагом для подготовки курсантов к современным вы-

зовам и требованиям военной службы. Изучение иностранного 

языка расширяет их горизонты, развивает межкультурное по-

нимание и открывает новые возможности для профессиональ-

ного роста и сотрудничества с партнерами из разных стран. 

Изучение иностранного языка и внедрение полиязычия в 

образовательные программы для курсантов военного образо-

вания имеет ряд значимых преимуществ. 

Влияние иностранного языка на повышение культурного 

понимания способствует развитию глубокого уважения и то-

лерантности к различным культурам и обычаям, а также ук-

репляет межкультурное сотрудничество. Развитие межкуль-

турной коммуникации через изучение иностранного языка 
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облегчает взаимодействие с представителями других культур 

и способствует установлению доверительных отношений в 

международных командных структурах. Улучшение профес-

сиональных возможностей позволяет курсантам конкуриро-

вать на рынке труда и претендовать на разнообразные вакан-

сии военного специалиста с международным уклоном [5]. 

Для успешной реализации полиязычия в военном образо-

вании необходимо разрабатывать специализированные курсы, 

применять практические методы обучения и внедрять поли-

язычие во все аспекты обучения. Организация языковых прак-

тик и поддержка мотивации курсантов также играют важную 

роль в их успешном освоении иностранного языка. 

Итак, изучение иностранного языка для курсантов воен-

ного образования является неотъемлемой частью их подго-

товки, обеспечивая преимущества в культурном понимании, 

межкультурной коммуникации и профессиональных возмож-

ностях. Это открывает перед ними новые горизонты и способ-

ствует их эффективной службе в современном мире. 

 

Библиографический список 

 

1. Фомичева О. Л. Полиязычие в контексте современной образова-

тельной практики // Известия Российского государственного педагоги-

ческого университета им. А. И. Герцена. – 2014. – С. 162. 

2. Гаспаров М. Л. Изучение языков в современном мире: актуаль-

ные вопросы и перспективы // Иностранные языки в школе. – 2012. –  

№ 2. – С. 72. 

3. Кайноз Дж., Гортер И. Д. (ред.). Многоязычное образование: ме-

жду изучением языка и переводом на другой язык. – Изд-во Кембридж-

ского университета, 2019. – С. 217. 

4. Забелина Н. А. Преимущества полиязычия в профессиональном 

образовании // Инновационная наука. – 2018. – № 4 (2). – С. 67. 

5. Кожевникова Т. В., Некрасова Т. Н. Интеграция языковых дисци-

плин в образовательный процесс вуза // Известия Волгоградского госу-

дарственного педагогического университета. – 2017. – № 27 (6). – С. 114.  

  



181 
 

УДК 377 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

НА ЗАНЯТИЯХ МКД 05.01. ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ 

ДИДАКТИКИ ПРИ СОЗДАНИИ ИММЕРСИВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ  

SMART-АССИСТЕНТА «МАРУСЯ» 
 

А. А. Николаева 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

Гуманитарный колледж, г. Омск 

 

В статье представлены результаты проектной деятельности студен-

тов колледжа на практических занятиях МКД 05.01. при проектировании 

педагогических практик на основе принципов деятельностного обучения 

в дошкольном образовании. Описаны практики создания иммерсивной 

образовательной среды средствами голосового интеллектуального по-

мощника «Маруся» в рамках деятельностного обучения.  

Ключевые слова: иммерсивная образовательная среда, цифровые 

компетенции студентов, голосовой интеллектуальный помощник Маруся. 

 

DESIGN OF PEDAGOGICAL PRACTICES  

IN THE LESSONS.PRINCIPLES OF DIGITAL DIDACTICS  

OF CREATING IMMERSIVE EDUCATIONAL ENVIRON-

MENT USING MARUSYA’S SMART ASSISTANT 
 

A. A. Nikolaeva 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

Omsk Humanitarian College, Omsk 

 

The article presents the results of the project activities of college stu-

dents in practical classes. When designing pedagogical practices based on the 

principles of activity-based learning in preschool education. The article de-

scribes the practices of creating an immersive educational environment using 

the Marusya voice intellectual assistant as part of activity-based learning. 

Keywords: Immersive educational environment, digital competencies of 

students, (VIA) voice intellectual assistant Marusya. 



182 
 

Знание особенностей современных подходов и педагоги-

ческих технологий дошкольного образования, в том числе с 

использованием ИКТ, умение отбирать, адаптировать к кон-

кретным условиям, применять на практике эффективные тех-

нологии и методики, утвержденные ФГОС, – это планируемый 

результат освоения программы МКД 05.01. Формирование 

данной компетенции обеспечивается методиками активного 

обучения, в том числе средствами ИКТ, позволяющими созда-

вать на занятиях иммерсивную образовательную среду.  

В рамках данной статьи рассмотрим практики использо-

вания ГИП «Маруся» для создания иммерсивной образова-

тельной среды в работе воспитателя детского сада, разрабо-

танные на занятиях МКД 05.01. Цифровые интеллектуальные 

ресурсы, такие как ГИП «Маруся» экосистемы «Mail групп» 

позволяют реализовать творческий потенциал и формировать 

цифровые компетенции всех участников образовательного 

процесса. По векторам использования ИКТ в работе воспита-

теля можно выделить организацию воспитательно-образова-

тельного процесса, в т. ч. НОД; организацию общения воспи-

тателя с родителями; организацию методической работы пе-

дагогов[1]. Cтуденты осваивают современные технологии 

проблемно-деятельностного обучения на практических семи-

нарах. Практические занятия строятся по принципу изучае-

мых технологий: ТРИЗ, технологии «Продуктивного слуша-

ния – чтения», коммуникативного круга, организованного 

диалога, проблемного обучения [1, 3, 9].  

Парадигма конвергентного образования представляет на-

учно-педагогические подходы к выявлению и реализации ус-

ловий проникновения методов, средств ИКТ в педагогические 

технологии, к выявлению сходства в функциях и структурах 

ИКТ и педагогических технологий для формирования или 

разработки методик либо педагогических практик [2]. При 

конструировании НОД на занятиях были опробованы идеи 

модификации исходных конструкций педагогических техно-

логий средствами ИКТ с учетом принципов цифровой дидак-
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тики. На практических занятиях студенты разрабатывают, 

моделируют, корректируют проекты занятий и режимных 

моментов с использованием ГИП «Маруся», которые апроби-

руют на ПП. ГИП «Маруся» – мультифункциональный цифро-

вой кросс-платформенный инструмент, интегрирован в BК, 

mail.ru. Работает на основе искусственного интеллекта, со-

вмещает возможности дистанционного голосового управле-

ния гаджетами (функции «умный класс»), поиска информа-

ции в различной форме (аудио, видео, текстовой), разрабо-

танных ресурсов геймификации, открытой аудиотекой музы-

кальных и литературных произведений [4]. Анализ функцио-

нала ГИП показал возможность использования его для техни-

ческого обеспечения процесса, управления гаджетами голо-

сом, таймеринговых процедур, создания дополненной вирту-

альной реальности [4]. 

Иммерсивность – погружение, эффект присутствия, до-

полненная реальность. Под иммерсивной обучающей средой 

понимаем конструкт, отличающийся системным характером 

и свойством самоорганизации, реализуемый как динамиче-

ский процесс воздействия на обучающегося с привлечением 

разнообразных элементов моделируемого внешнего / внут-

реннего окружения [5]. 

Рассматривая проблемы реализации иммерсивного подхо-

да, часто упоминают высокую стоимость оборудования и него-

товность педагогов [1, 5]. Функционал ГИП «Маруся» позволя-

ет использовать доступный минимум. Иммерсивная РППС, ау-

дио- и видеосопровождение процесса организуются благодаря 

функциональным акустическим возможностям ГИП «Маруся», 

функцией управления гаджетами – ПК (ноутбук), SMART-

доской, мультимедиа. Кросс-платформенность ГИП «Маруся» 

дает возможность конструировать РППС голосовыми команда-

ми [4]. Позволяет обеспечить многовариативность, динамич-

ность и пластичность конструируемой РППС, возможность ис-

пользовать широкий спектр ресурсов для моделирования «но-

вого» пространства в знакомой детям обстановке, расширяет и 



184 
 

усиливает возможность целенаправленного психолого-педа-

гогического воздействия [6]. Использование ТС в дошкольных 

учреждениях требует тщательной организации занятий и все-

го режима в целом. Требования здоровьесбережения при рабо-

те с интерактивной доской c резистивной матрицей общие с 

требованиями работы с изображением экрана. Мультимедий-

ный экран имеет больший потенциал здоровьесбережения для 

глаз, расстояние от экрана до глаз ребенка 2 – 2, 5 метра. Раз-

мер экрана не менее 1,5 м [7, 8]. Установлены требования к 

времени сменяемости кадров статичной картинки – не чаще, 

чем 1 раз в 10 секунд, время видео не более 5 минут в рамках 

НОД, не более 1 часа в течение дня [7, 8]. 

ЦТ, создающие смешанную реальность, способствуют раз-

витию воображения, интеллектуальному развитию детей в зо-

не перспективного развития. К плюсам иммерсивности отно-

сят следующие аспекты: наглядность, сосредоточенность, во-

влечение, безопасность, эффективность [5]. Включение прие-

мов дополненной реальности средствами ГИП в организацию 

занятий НОД обусловлено тем, что когнитивные педагогиче-

ские технологии ориентированы на развитие интеллекта, ас-

социативного мышления и воображения. Универсальность 

приемов виртуальной реальности в дошкольном образовании 

заключается в том, что она соответствует особенностям воз-

растной психологии дошкольников, ведь один из главных мо-

тивационных приемов – волшебная ситуация, яркое пятно [3]. 

Использование в иммерсивной РППС визуализации и аудиали-

зации способствует компенсации объема информации, инте-

рактивность делает занятие эмоционально окрашенным, ин-

тересным. Задействованы все виды восприятия; возможность 

демонстрации объектов в более доступной для восприятия со-

хранной сенсорной системе, активизация зрительных функ-

ций, глазомерных возможностей ребенка способствуют здо-

ровьесбережению, позволяют включить во фронтальную рабо-

ту с изображением всю группу. Совмещение функционала ГИП 

с интерактивной доской позволяет моделировать многовари-



185 
 

антные ситуации на занятиях. Голосовое управление и голосо-

вая реакция демонтируемых объектов, коммуникация с ИИ да-

ет возможность по-новому использовать дидактические и 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие 

задания. Максимально вариативная пластичность иммерсив-

ных практик обеспечивается функциями ГИП. Создатели 

платформы mail.ru разработали большое количество образова-

тельных геймифицированых продуктов, которые легко ис-

пользовать и в организации режимных моментов, и в НОД,  

и т. д., и активизируют познавательную деятельность детей. 

Включение иммерсивных приемов повышает эффектив-

ность формата коммуникационной проблемно-диалогической 

технологии «КРУГ» по инновационной программе дошколь-

ного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н. Е. Вераксы [9]. Основными задачами этого режимного мо-

мента является формирование регулятивных УД – ставить це-

ли на день, планировать деятельность (функции ГИП – пла-

нинг и таймеринг позволят запомнить идею, высказанную 

ребятами, и напомнить в заданное время), отбирать необхо-

димые средства для достижения цели (поиск по голосовому 

запросу информации); коммуникативных и личностных УД – 

оценивать свои возможности, делиться эмоциями, развивать 

навыки общения в разных ситуациях; познавательных УД – 

открывать новые знания (функции поиск информации).  

Иммерсивные возможности ГИП оживляют ежедневную, 

структурированную практику развития личности ребенка, ак-

тивизируя познавательный, социально-коммуникативный по-

тенциал технологии. Расширяет возможности создания сме-

шанной реальности интерактивная доска, которая помогает 

зафиксировать рисунки пиктограммы запланированных дел. 

При организации этапа «вспомним» ребята могут продемон-

стрировать фото события, которое они вспоминают. Функция 

поиска оперативной информации для проверки достоверности 

озвученного ребятами. Актуализация информации в словаре 

приучает ребят обращаться к достоверному источнику. Инте-
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рактивная форма позволяет включить всех в деятельность [4]. 

Аудиопотенциал ГИП совмещается с технологиями продуктив-

ного чтения-слушания, которые создают условия для форми-

рования у детей восприятия и понимания текста [3].  

AR-реальность – визуализация иллюстрации на экране, музыка 

по настроению героев расширяет потенциал методики. Техно-

логия продуктивного слушания помогает формировать навык 

анализировать текст, видеть скрытый смысл, сочувствовать 

персонажам, ставить себя на место персонажа и т. д. Делится 

на несколько этапов. Работа до чтения предполагает обсужде-

ние в диалоге с детьми заголовка, выдвигаются гипотезы, ко-

торые в процессе чтения будут либо подтверждаться, либо оп-

ровергаться – функция Маруси «запомни» – «напомни». Цель: 

развитие антиципации – умения предполагать, прогнозиро-

вать содержание текста [3]. После чтения Маруся напомнит 

гипотезу и озвучит ее [4]. Приемы восприятия иллюстрации и 

видео как текста, дидактический принцип от общего к частно-

му. ГИП «Маруся» голосовой командой, увеличит, уменьшить 

нужную часть рисунка. Скилл «облако тегов» зафиксирует 

ключевые слова в виде картинок для визуализации текстовой 

информации. Читает Маруся, педагог организует диалог. Эф-

фективно использовать ГИП в режимных моментах, можно 

выбрать сказку по запросу ребят. Интерактивные сказки с эф-

фектами дополненной реальности оживляют текст, сказка ста-

новится красочнее и реальнее, позволяет привлечь и зафикси-

ровать внимание детей к аудиотексту [4]. 

Наиболее эффективно – использовать иммерсивные прак-

тики в организации НОД в формате виртуальных путешест-

вий, интегрированных занятий [1]. В технологию «ТРИЗ» 

(теория решения изобретательских задач) иммерсивные эле-

менты логично и адаптивно встраиваются практически на 

всех этапах, так как технология нацелена на развитие под-

вижности и гибкости мышления, системную поисковую дея-

тельность, развитие речи, стремление к новизне и творческо-

му воображению. На этапе мотивационной ситуации легко 
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обеспечит появление волшебного героя, говорящий предмет, 

озвученный Марусей, и т. д.; на этапе выдвижения гипотез – 

проверка фактов голосовым запросом, выведение изображе-

ния на экран, с моделированием схемы; эффективность этого 

приема повышается при использовании интерактивной дос-

ки, так как ребенок может подготовленные иконки расставить 

в нужном порядке голосом или рукой [1]. 

Практические занятия с включением иммерсивных тех-

ник носят исследовательский характер. Практикумы – в фор-

мате изучаемых технологий, где студенты меняют ролевые 

позиции, формируют навыки деятельности участников про-

цесса в качестве педагога и обучающегося. Это обеспечивает 

развитие широкого спектра навыков.  

Студенты осваивают навыки цифровой безопасности, ис-

пользования функционала ГИП, организационные, информа-

ционные, аудио- и коммуникационные возможности ресурса. 

Работа с экосистемой «Маруся» и ВК на занятиях-практикумах 

расширила цифровую компетенцию студентов. Были изучены 

требования цифровой безопасности, технологии моделирова-

ния презентаций, освоена работа со скиллами (управление 

системой «Умный класс», планинги, таймеринг, аудиобиблио-

тека, музыкальный каталог, оцифровка голоса, синтез речи  

и развивающие игры). Сценарии занятий, разработанные сту-

дентами, легли в основу практической части их курсовой рабо-

ты, три разработки приняли участие в конкурсе и опубликова-

ны в сетевом издании «Педагогика XXI века». Опыт работы 

студентов представлен на XIX Международной научно-практи-

ческой конференции студентов и магистрантов «Студенческая 

весна –2023». 
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В статье осуществляется рассмотрение достаточно известного в на-

ши дни феномена – управленческой команды. С позиций политики 

управления и менеджмента данная команда необходима в любых биз-

нес-проектах, в успешной деятельности каждого предприятия. Однако в 

рамках статьи ведется речь о главных особенностях управленческой ко-

манды с социолого-психологических позиций. Это позволяет раскрыть 

более детальные черты исследуемого феномена в процессе его формиро-

вания и дальнейшей работы.  

Ключевые слова: управленческая команда, социология менеджмен-

та, предприятие, коллектив. 
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IN THE SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT 
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The article considers a fairly well-known phenomenon in our days - the 

management team. From the standpoint of management policy and manage-

ment, this team is necessary in any business projects, in the successful opera-

tion of each enterprise. However, within the framework of the article, we are 

talking about the main features of the management team from sociological 

and psychological positions. This allows revealing more detailed features of 

the studied phenomenon in the process of its formation and further work. 

Keywords: management team, sociology of management, enterprise, col-

lective. 

 

Современный мир характеризуется частой сменой мен-

тальных и социальных парадигм, влияющей практически на 

все сферы деятельности общества и отдельной личности.  
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В частности, регистрируется особая взаимосвязь между соци-

альными трансформациями и профессионально-деловой сфе-

рой: системы управления на сегодняшний день усложняются, 

их роль в общественной жизни любого государства сущест-

венно увеличивается. Также следует отметить, что стал оче-

виден факт  зависимости успешности функционирования об-

щественной системы от механизмов управления и от дея-

тельности субъектов исполнения управленческих функций. 

Поэтому актуальность выбранной темы обусловлена сущест-

венной модификацией во всей системе управления на пред-

приятиях, в фирмах и в учреждениях разных типов и направ-

ленностей. Требования к знаниям и профессиональным навы-

кам работников в связи с этим повысились, что привело к 

осознанию необходимости систематизации управленческих 

функций на методологическом уровне. На этой основе возрос-

ла значимость исследования социально-психологических ас-

пектов управления – в частности, процесса формирования ко-

манды профессионалов и специалистов. Роль руководителя 

такой команды и определение функционала самой команды 

на сегодняшний день выходят на первый план в ситуации де-

ловых взаимоотношений, выполнения разного рода задач и 

достижения целей внутри организации. Другими словами, 

обращение к психологической стороне современного ме-

неджмента необходимо по причине важности выявления ус-

ловий, факторов и иных аспектов всего процесса формирова-

ния конкурентоспособной управленческой команды. Если ра-

нее на факт повышения эффективности управленческой дея-

тельности влиял руководитель, то сегодня большое значение 

приобретает изучение его окружения, которое определяет 

специфику воздействия, стиль управления и характер взаи-

моотношений в организации. Это дает возможность говорить 

о создании эффективно действующей управленческой коман-

ды только в случае учета руководителем личностно-деловых 

качеств работников, их управленческого потенциала и инди-

видуально-психологических характеристик.  
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Современные фирмы, холдинги, корпорации успешно 

развиваются вследствие обладания возможностью удовлетво-

рить разные потребительные запросы, располагая способно-

стью прогнозировать изменения в этих запросах и условиях 

ближайшего будущего деловой сферы. Организационные 

структуры сегодня обязаны быть мобильными и динамичны-

ми по причине постоянной смены задач и модификации ос-

новной концепции развития, формирования новых связей с 

внешними партнерами и сохранения прежних отношений. 

Эти структуры успешно функционируют и на основе повыше-

ния качества внедряемых в производство инноваций, творче-

ского начала. Именно здесь и открывается особая взаимосвязь 

между динамичностью оргструктур и качественной командой 

управленцев, умеющих взять на себя ответственность за про-

гнозы в развитии компании, за выполнение текущих задач и 

за внедрение творческих проектов. Конкретный сотрудник в 

такой команде не является простым звеном цепи – он разви-

вает философию общего дела, являясь мотиватором в процес-

се повышения производительности предприятия в целом.  

Управленческая команда в широком смысле – это группа 

людей, осуществляющая реальное руководство и управление 

в организационной структуре; в более узком смысле – это 

группа единомышленников, реализующая задачу, как совпа-

дающую, так и не совпадающую с целями той организацион-

ной структуры, в рамках которой она официально функцио-

нирует [1, с. 14]. Управленческая команда отличается как от 

управленческой группы, которая выступает формально-

иерархическим функциональным объединением управленцев, 

так и от коллектива, прежде всего реализующего деятель-

ность, заданную извне. При этом управленческая группа мо-

жет психологически выступать как в качестве команды, так и 

в качестве коллектива. Одной из особенностей управленче-

ской команды является то, что, в отличие от коллектива, ко-

торый всегда функционирует на уровне явной организацион-

ной структуры, она в большинстве случаев действует на уров-
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не латентной организационной структуры. Заметим, что по-

нятие управленческой команды шире, чем управленческой 

группы. Будучи ориентированной на реализацию организа-

ционных целей, управленческая группа может входить в со-

став команды руководителя, но может и полностью с ней не 

пересекаться. В значительной мере это определяется как ха-

рактером его собственных задач, так и мерой его участия в 

формировании управленческой группы.  

В качестве характеристик, присущих команде, можно от-

метить следующие:  

1) единство целей членов команды;  

2) умение и желание работать и общаться друг с другом;  

3) наличие отношений партнерства и доверия друг к другу;  

4) сплоченность при отстаивании общих интересов;  

5) устойчивая обратная связь [2, с. 127]. 

Управленческие команды образуют особую социально-

экономическую категорию в силу их специфики как уникаль-

ного выразителя многоцелевых интересов. На рубеже веков в 

деловом мире и социуме в целом объективно сложились усло-

вия, способствующие возникновению управленческих команд 

нового поколения. Основными предпосылками для этого ста-

ли: нарастание информационных потоков; усложнение и ус-

корение обновления как производственных, так и управлен-

ческих технологий; кризисное состояние бюрократического и 

иерархического управления; смена и дробление ценностных 

ориентиров высокопрофессиональных управленцев; возраста-

ние неопределенности и сложности управленческой практи-

ки, лидерство интеллекта [4]. Управленческая команда абсо-

лютно открыта поступлению информации, творческим идеям 

и новым связям. Открытость команды характеризует ее как 

упорядоченную структуру, действующую максимально эф-

фективно в способах поиска решений задач и проблем, в кон-

такте с управляемым объектом. В связи с этими чертами 

управленческая команда сегодня превращается в структуру 

нового поколения, адаптированную к модифицирующимся 
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условиям внешнего мира и поэтому обладающую способно-

стью к самоорганизации [3]. Управленческая команда связы-

вает заботы об удовлетворении жизненных потребностей 

подчиненных и своих собственных с эффективностью работы 

организации в целом. Такие команды трактуются и оценива-

ются как серьезный и весомый фактор повышения качества 

управления и работы всей организации, как фактор снижения 

риска при принятии разного рода решений в сфере стратеги-

ческого планирования. В результате, с опорой на интеллекту-

альные ресурсы сотрудников, на значительный опыт управ-

ления, на оригинальные решения и необычные проекты, та-

кая команда становится одним из главных действующих лиц 

процесса производства. 
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В статье рассматривается тема воспитания межкультурной компе-

тенции в образовании, задачей которого является изучение культуры и 

истории разных стран, организация межкультурных обменов и проектов, 

применение интерактивных методов обучения, которые способствуют 

развитию толерантности, открытости и умения работать в многонацио-

нальных и мультикультурных средах.  

Ключевые слова: культура, воспитание, межкультурные взаимодей-

ствия, коммуникативные стратегии, культурная идентичность. 

 

FOSTERING INTERCULTURAL COMPETENCE  

IN EDUCATION 
 

D. M. Nurlybai 

Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan, 

Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan 

 

This article discusses the topic of fostering intercultural competence in edu-

cation, the task of which is to study the cultures and history of different countries, 

the organization of intercultural exchanges and projects, the use of interactive 

teaching methods that contribute to the development of tolerance, openness and 

the ability to work in multinational and multicultural environments. 

Keywords: culture, upbringing, intercultural interactions, communica-

tive strategies, cultural identity. 

 

В современном мире, где взаимодействие между различ-

ными культурами и национальностями становится все более 

обычным, важным аспектом образования является воспитание 

межкультурной компетенции у учащихся. Межкультурная 

компетенция включает понимание и уважение к различиям 
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между культурами, коммуникативные навыки для эффектив-

ного взаимодействия с представителями других культур, а 

также осознание собственной культурной идентичности. 

Воспитание межкультурной компетенции в образовании на-

правлено на развитие у учащихся навыков и умений для эффек-

тивного взаимодействия с представителями различных культур 

и национальностей. Это процесс, который помогает учащимся 

понимать, уважать и ценить культурные различия, а также раз-

вивать способность сотрудничать с людьми из разных культур. 

Один из ключевых аспектов воспитания межкультурной 

компетенции в образовании – это изучение культуры и истории 

различных стран и народов. Учащиеся знакомятся с основными 

аспектами культуры, традициями, обычаями, языком и истори-

ей различных народов. Это помогает им расширить свое куль-

турное понимание и осознать разнообразие мировоззрений. 

Важным аспектом воспитания межкультурной компетен-

ции является развитие коммуникативных навыков. Учащиеся 

учатся эффективно общаться с представителями других куль-

тур, учитывая культурные особенности в общении, адаптируя 

свои коммуникативные стратегии и проявляя уважение к 

различиям в коммуникации. 

Организация межкультурных обменов и проектов также 

играет важную роль в воспитании межкультурной компетен-

ции. Это позволяет учащимся непосредственно познакомить-

ся с представителями других культур, вступить в диалог, со-

вместно работать над проектами, обмениваться опытом и 

идеями. Такие межкультурные взаимодействия способствуют 

формированию толерантности, открытости и умения работать 

в многонациональных и мультикультурных средах. 

Важным аспектом воспитания межкультурной компетенции 

является осознание и анализ собственной культурной идентич-

ности. Учащиеся изучают свои собственные культурные тради-

ции и ценности, а также рассматривают их в контексте других 

культур. Это помогает им лучше понять себя и свое место в ми-

ре, а также развивать уважение и понимание культуры. 
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Существует несколько подходов и методов, которые ши-

роко применяются для воспитания межкультурной компе-

тенции в образовании: 

1. Изучение культурных аспектов. Учащимся предостав-

ляется возможность изучать культурные особенности различ-

ных стран и народов. Это может быть включено в учебные 

программы, где учащиеся изучают историю, литературу, ис-

кусство, язык и обычаи других культур. Также проводятся 

культурные мероприятия, тематические дни и фестивали, ко-

торые позволяют учащимся на практике познакомиться с 

элементами различных культур. 

2. Межкультурное общение. Учащимся предоставляются 

возможности для межкультурного общения и взаимодействия 

с представителями других культур. Это может осуществлять-

ся через межкультурные обмены, когда учащиеся живут и 

учатся в другой культурной среде, обмениваются опытом и 

знаниями. Также используются современные средства ком-

муникации, такие как видеоконференции, онлайн-проекты и 

партнерства с учебными заведениями из разных стран. 

3. Развитие интеркультурных навыков. Учащимся пре-

доставляются возможности развивать навыки, необходимые 

для эффективного взаимодействия с представителями других 

культур. Это включает коммуникативные навыки, такие как 

умение слушать, выражать свои мысли и идеи, адаптировать 

свой стиль общения к культурным особенностям собеседника. 

Также развиваются навыки межкультурной адаптации, гиб-

кости мышления и способности к сотрудничеству в многона-

циональных командах. 

4. Критическое мышление и анализ стереотипов. Уча-

щимся предлагается анализировать культурные стереотипы, 

предубеждения и дискриминацию. Они учатся осознавать, 

как стереотипы могут влиять на взаимодействие с представи-

телями других культур, и развивать критическое мышление, 

чтобы преодолеть стереотипы и строить более объективное 

представление о культуре. 
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Воспитание межкультурной компетенции не должно быть 

ограничено только отдельным предметом или уроком. Вместо 

этого оно должно быть включена во все предметные области и 

образовательные дисциплины. Учащиеся могут изучать различ-

ные культуры через литературу, искусство, историю, географию 

и другие предметы, что способствует более глубокому и всесто-

роннему пониманию различий и сходств между культурами. 

Воспитание межкультурной компетенции в образовании 

стремится создать в учащихся осознанность и готовность к 

взаимодействию с представителями различных культур. Оно 

направлено на формирование учащихся как граждан мира, 

способных справляться с вызовами и сложностями, возни-

кающими в глобальном обществе. 

Помимо перечисленных методов важным аспектом воспи-

тания межкультурной компетенции является создание безо-

пасной и поддерживающей образовательной среды. Это вклю-

чает создание инклюзивных классов, где каждый учащийся 

чувствует себя принятым и уважаемым независимо от своей 

культурной принадлежности. Также важна поддержка и содей-

ствие разнообразию в обучаемой среде, включение представи-

телей различных культур в педагогический коллектив и орга-

низация мероприятий, отражающих разнообразие культур. 

Реализация воспитания межкультурной компетенции 

требует активного вовлечения педагогов, которые должны 

обладать соответствующими знаниями и навыками. Обучение 

учителей методам и стратегиям воспитания межкультурной 

компетенции является важным аспектом профессионального 

развития педагогического коллектива. Это может быть осу-

ществлено через проведение специализированных тренингов, 

семинаров, конференций или включение соответствующих 

модулей в педагогическое образование. 

Воспитание межкультурной компетенции является важ-

ным аспектом современного образования, поскольку глобали-

зация и межкультурная взаимосвязь становятся все более 

значимыми в нашем мире. Развитие межкультурной компе-
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тенции в образовании способствует формированию толерант-

ного, открытого и взаимопонимающего общества, где разно-

образие культур признается и ценится. 

Будущее образования зависит от развития межкультур-

ной компетенции, поэтому дальнейшие исследования и инно-

вации в этой области имеют важное значение. Расширение 

знаний и навыков воспитания межкультурной компетенции 

поможет создать более справедливое и гармоничное образо-

вательное пространство, способствующее взаимопониманию и 

сотрудничеству между различными культурами. 

Все эти подходы и методы совместно способствуют разви-

тию у учащихся межкультурной чувствительности, уважения 

к разнообразию и способности к взаимодействию с предста-

вителями различных культур. Воспитание межкультурной 

компетенции в образовании играет важную роль в формиро-

вании толерантного и гармоничного общества, где каждый 

человек может вносить свой вклад и ощущать себя уважае-

мым и признанным. 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  

В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 

 

В. Г. Пинигин 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

Статья акцентирует внимание на особом аспекте работы практиче-

ского психолога – проблеме сохранения ценностей как необходимой базы 

морально-нравственных и этических установок. Ценностно-смысловые 

ориентации составляют мировоззренческую основу жизни каждой от-

дельной личности и социума, поэтому отсылка к ним осуществляется в 

любой сфере деятельности. Однако особую важность ценностный аспект 

приобретает именно в работе психолога, которая отличается созданием 

доверительной коммуникативной обстановки, поиском ответов на слож-

нейшие жизненные вопросы.  

Ключевые слова: ценности, смысложизненные ориентиры, работа 

психолога. 

 

UNIVERSAL VALUES IN THE WORK OF A PSYCHOLOGIST 

 

V. G. Pinigin 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The article focuses on a special aspect of the work of a practical psy-

chologist - the problem of preserving values as a necessary basis for moral 

and ethical attitudes. Value-semantic orientations constitute the ideological 

basis of the life of each individual and society, therefore, reference to them is 

carried out in any field of activity. However, the value aspect acquires partic-

ular importance precisely in the work of a psychologist, which is distin-

guished by the creation of a trusting communicative environment, the search 

for answers to the most difficult life questions. 

Keywords: values, life orientations, psychologist’s work. 

 

Человек в течение своей жизни часто склоняется к анализу 

происходящих с ним событий, к накоплению рефлексивного 

опыта, к систематизации своих знаний и умений, приведению в 
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логичный порядок своих мировоззренческих установок. Это, 

без сомнения, происходит с опорой на устоявшуюся систему 

ценностно-смысловых ориентаций. Смысложизненные ориен-

тации человека – динамичная сфера личности человека, 

имеющая на каждом возрастном этапе новые возможности для 

развития. По словам С. Л. Рубинштейна, ценностные ориента-

ции представляют собой систему установок и собственную ие-

рархию важных для жизни каждого человека аспектов [6].  

Понятие «ценностные ориентации» было введено в тезаурус 

научной психологии в 20-х годах XX века польскими учеными 

В. Томасом и Ф. Знанецки. В отечественной науке это понятие 

появилось в 60-х годах прошлого столетия в работах социоло-

гов Л. М. Архангельского, А. Г. Здравомыслова, В. А. Ядова,  

В. Д. Ольшанского, В. В. Водзинской, З. И. Файнбурга. Под цен-

ностными ориентациями понималось общее восприятие лично-

стью тех или иных социальных ценностей, очень различных 

между собой: карьеры, Бога, денег, власти, закона, совести. Вы-

работанные в психологической науке представления о ценно-

стных ориентациях в значительной мере различаются: их по-

нимают как направленность личности (Б. Г. Ананьев, Л. И. Ан-

цыферова, Н. А. Журавлева, А. В. Серый); как отношения лично-

сти (О. Н. Апанасенко, С. С. Бубнова, О. И. Зотова, М. И. Бобнева, 

И. А. Сурина); как установка на ценности (И. Г. Афанасьева,  

В. В. Водзинская, Е. А. Подольская, К. Моррис); как ценностные 

представления сознания (Д. А. Леонтьев, С. П. Парамонова,  

B. C. Собкин, И. Трапенциере, Г. Оллпорт). 

Существуют три подхода к изучению ценностей и ценно-

стных ориентаций:  

1. Когнитивный. Данный подход к пониманию ценностей 

и ценностных ориентаций делает акцент на их когнитивной 

стороне либо целиком сводит эти явления к познавательным 

структурам (В. Ф. Глушков, Т. Шибутани). 

2. Эмотивный. В подходе акцентируется внимание на 

ценности как некотором переживании личности (В. Франкл, 

А. Лэнгле). 
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3. Смысловой. Этот подход предполагает, что в основе 

ценностей лежат смысловые образования личности. С разви-

тием представлений о смысловых образованиях (А. Г. Асмо-

лов, Б. С. Братусь, В. К. Вилюнас, Е. В. Субботский) и смысло-

вой сфере личности (Е. З. Басина, Б. С. Братусь) получила со-

ответствующую трактовку и психологическая проблема цен-

ностей. Ценности стали рассматриваться как выражение лич-

ностных смыслов, как осознанные и принятые общие смыслы 

жизни (Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев). В психологической нау-

ке получило распространение понятие «ценностно-смысловая 

сфера личности». 

Ценность выполняет две связанные функции – жизнеут-

верждающую (обеспечивает привлекательность деятельно-

сти) и мотивирующую (побуждает к ее выполнению, преодо-

лению препятствий). Л. И. Божович отмечает, что основу мо-

тивации составляет эмоциональная значимость предмета по-

требности, т. е. подчеркивается ценностная основа выбора [1]. 

По словам А. А. Деркач, личностные ценности определяют со-

держательную сторону направленности личности и составля-

ют основу ее отношений, ядро мотивации и смыслы жизни.  

В структуре личности ценностные ориентации выступают 

своего рода «координирующим центром», определяющим по-

ведение и отношение [3]. 

При совершении важных жизненных выборов и поступков 

человек может опираться на свои представления о «должном» 

и «справедливом», но если он не уверен в своих представлени-

ях, то он неизбежно обращается к подобным представлениям, 

сложившимся в культуре, в частности к «общечеловеческим 

ценностям». Общечеловеческие ценности – не просто показа-

тель цивилизованности общества, это знак его морально-

нравственного развития, уровня общей культуры. Каждый че-

ловек много раз в жизни стоял перед выбором: следовать или 

нет конкретным ценностным ориентирам? Этот выбор оказы-

вается не таким простым для многих людей, хотя бы потому, 

что ситуация, создавшая его, отличается сложностью.  
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Заметим, что перед психологом такой выбор стоять не 

должен: изначальное следование общечеловеческим ценностям 

является своеобразным пропуском в эту профессию, поскольку 

их нарушение может быть связано с социальной обструкцией и 

профессиональной дискриминацией. Ценностные ориентиры 

служат важным фактором регуляции складывающихся отно-

шений между психологом и обратившимся к нему за помощью 

человеком. Если психолог принимает решение работать с этим 

человеком над его проблемой, ему необходимо начать осознан-

но контролировать свои действия, проявляя уважение к лично-

сти, заботясь об эмоциональном здоровье клиента, умея обна-

ружить способность к эмпатии. Адекватное отношение к лично-

стной свободе клиента, его интеллекту и способностям, на что 

указывает Е. А. Климов [4], побуждают психолога тщательно 

обдумывать каждый вопрос и реплику. Психолог должен соз-

дать условия для монолога клиента, уважая его взгляды на 

жизнь (особенно если они не противоречат тем же общечелове-

ческим ценностям), самого себя и окружающих его людей, при 

этом не делая попытки критиковать, а стремясь активизиро-

вать творческий потенциал личности человека.  

Признание правоты клиента в соответствующий момент 

общения нельзя воспринимать как комплимент, это необхо-

димое условие выстраивания диалога двух равных личностей. 

Поэтому психолог в своей работе основывается на таких об-

щечеловеческих ценностях, как личностное равенство, право 

человека на объяснение, уважение к свободе и способностям, 

что находит отражение и в профессиональном кодексе этики 

самого психолога. Гуманность и рефлексивность психолога 

позволяют ему избежать ошибок и сохранять диалог в русле 

общественных идеалов. Такие ценности, как социальная 

справедливость, добро, должны быть реализованы в диалоге с 

клиентом как возможный вариант обретения им эмоциональ-

ного равновесия [5].  

Следовательно, есть смысл сделать вывод: общечеловече-

ские ценности отличаются масштабностью и глубинностью по 
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своей значимости и влиянию на жизнь и мировоззрение от-

дельной личности. Психолог в своей работе, безусловно, дол-

жен основываться на признании таких общежизненных ори-

ентиров адекватно развитого социума. В заключение проци-

тируем следующее высказывание: «Главный этический ори-

ентир … для психолога … – это культивирование права каж-

дого на построение своего неповторимого образа счастья, но 

права, не ущемляющего таких же прав других людей» [2]. 

 

Библиографический список 

 

1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности : монография / 

Л. И. Божович. – М. : МПСИ, 2001. – 352 с. 

2. Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в профес-

сию «психолог». [Электронный ресурс]. – URL: http://bookap.info/genpsy/ 

bachkov_vvedenie_v_professiyu_psiholog/gl40.shtm 

3. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионализ-

ма : монография / А. А. Деркач. – М. : Изд-во Московского психолого-

социального института, 2004. – 190 с. 

4. Климов Е. А. Общечеловеческие ценности глазами психолога-про-

фессиоведа / Е. А. Климов // Психологический журнал. – 1994. – Т. 14, № 4. – 

С. 130–136.  

5. Профессиональный кодекс этики для психологов // Вопросы пси-

хологии. – 1990. – № 5. – С. 158–161. 

6. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубин-

штейн. – СПб. : Питер, 2017. – 512 с. 

 

  



204 
 

УДК 37.01 

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
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В статье представлены результаты формирования трудовых качеств 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях тре-

нинга. Рассмотрены психолого-педагогические условия, при которых раз-

виваются компоненты самообслуживания воспитанников: 1) постановка 

цели трудовой деятельности; 2) приобретение в игровой форме практиче-

ских навыков труда для решения поставленной задачи; 3) работа над соз-

данием положительной мотивации действий; 4) самоконтроль, 5) волевые 

усилия. Были применены беседы об этикете за столом, игры «Полезно-

вредно», «Прием гостей», «Идем в гости». Созданы условия для воспри-

ятия информации слабовидящими детьми: использование ярких картинок 

с преобладанием красного, желтого, оранжевого и зеленого цветов; распо-

ложение на картинке с возможностью рассмотрения каждого предмета. 

Исследование показало, что обучающиеся успешно справились с предло-

женными ситуациями, были мотивированы к соблюдению этикета, стави-

ли цель трудовой деятельности, контролировали свое поведение, получа-

ли положительные эмоции, развивали уверенность в себе.  

Ключевые слова: готовность к труду, самообслуживание, обучаю-

щиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
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The article presents the results of the formation of labor qualities of stu-

dents with disabilities in the training conditions. The psychological and peda-
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gogical conditions under which the components of self-service of pupils devel-

op are considered: 1) setting the goal of work activity; 2) acquiring practical 

work skills in a playful way to solve the task; 3) working on creating positive 

motivation for actions; 4) self-control, 5) volitional efforts. Conversations 

about etiquette at the table, games “Useful-harmful”, “Reception of guests”, 

“Going to visit” were used. Conditions were created for the perception of in-

formation by visually impaired children: the use of bright pictures with a pre-

dominance of red, yellow, orange and green colors. The study showed that the 

students successfully coped with the proposed situations, were motivated to 

observe etiquette, set a goal for work, controlled their behavior. 

Keywords: readiness for work, self-service, students with disabilities. 

 

В настоящее время не вызывает сомнений необходимость 

трудового воспитания обучающихся. Выделяют следующие 

основные виды труда обучающихся: самообслуживание, хо-

зяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Как известно, развитие потребностей, интересов в сфере 

труда осуществляется вместе с развитием личностных ка-

честв обучающегося: трудолюбия, ответственности за резуль-

таты, самостоятельности в принятии решений, лидерства, 

умении проявлять инициативу, творческом подходе [1, 2, 4]. 

Выявлено, что трудовое воспитание при создании педаго-

гами, родителями условий способствует развитию индивиду-

альности ребенка с особыми образовательными потребностя-

ми, обеспечивает успешную интеграцию в общество. Истори-

чески в Александро-Мариинском училище слепых, которое 

было открыто в 1880 году, воспитанники обучались разным 

видам рукоделия, занимались также хореографией, сами из-

готавливали декорации, шили костюмы для выступлений.  

Трудовые навыки являются значимыми в процессе ста-

новления личности, позволяют воспитаннику чувствовать се-

бя самостоятельным, полезным для общества, повышают са-

мооценку, способствуют успешной социализации, адаптации 

в коллективе [3, 5].  

Особую значимость для детей имеют навыки самообслу-

живания. Многие родители жалеют своего ребенка, делают 

все сами, даже если дети в состоянии себя обслужить, выпол-
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нить несложную домашнюю работу. Навыки самообслужива-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

можно прививать в игровой, тренинговой форме.  

Выделяют следующие компоненты самообслуживания: 

планирование, самоконтроль, оценка полученных результа-

тов. В условиях организованного педагогами, родителями 

обучения учащиеся с особыми образовательными потребно-

стями понимают, с какой целью нужен конкретный практиче-

ский навык; затем учатся действовать последовательно для 

достижения поставленных целей; прикладывать волевые 

усилия и развивают положительную мотивацию [6, 7].   

Так, например, для слабовидящих детей особую труд-

ность вызывает принятие пищи за столом вместе с другими 

людьми. Дети могут испытывать дискомфорт, стесняться есть 

с другими, в результате замыкаются в себе и отказываются от 

праздников, где будет угощение.   

Мы разработали программу тренинга самообслуживания 

за столом во время приема пищи «Здоровое питание». 

Для начала мы предлагали обучающимся разложить в две 

корзинки по принципу пользы или вреда для здоровья кар-

тинки с разными продуктами. В одной корзине находились 

полезные продукты, в другой – вредные. Например, в корзину 

с полезными продуктами мы положили овощи, фрукты, оре-

хи; в корзину для вредных продуктов – чипсы, сладкую гази-

ровку, фастфуд.  

Далее в игровой форме обсуждали правила поведения за 

столом «Прием гостей», «Идем в гости». Обучающиеся по 

очереди выступали в роли как принимающей стороны, так и 

гостей. Воспитанники продумывали сервировку, меню, рас-

сказывали о своих любимых блюдах.  

В результате работы ученики были мотивированы к со-

блюдению правил поведения за столом и самоконтролю 

внешнего вида, проявляли необходимый уровень владения 

навыками постановки целей самообслуживания, применения 

на практике усвоенных в игровой форме знаний. 
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В статье осуществляется анализ состояния преобразований высшего 

образования постсоветской России. Утверждается, что вследствие дли-

тельного перманентного реформирования уровень профессиональной 

подготовки на высшей ступени образования падает. Основная причина 

такой ситуации – старая парадигма функционирования системы образо-

вания. Декларируется потребность замены старой парадигмы на новую. 

Выделяются признаки старого и нового способа обучения. Актуализиру-

ется необходимость поиска новых универсальных принципов развития 

всех ступеней образования.  

Ключевые слова: высшее образование, базовые принципы модерни-

зации. 

 

PRINCIPLES OF MODERNIZATION  

OF HIGHER EDUCATION 

 

V. G. Puzikov 
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Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The article conducts an analysis of the state of transformations of higher 

education of post -Soviet Russia. It is argued that due to a long permanent re-

form, the level of professional training at the highest level of education falls. 

The main reason for this situation is the old paradigm of the functioning of 

the education system. The need to replace the old paradigm with a new one is 

declared. Signs of the old and new method of training are distinguished. The 

need to search for new universal principles for the development of all levels 

of education is actualized. 

Keywords: higher education, basic principles of modernization. 
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Высшая школа постсоветской России пребывает в про-

лонгированной пространственно-временной неопределенно-

сти. По-видимому, поэтому управленческие проекты в отно-

шении высшей школы превращаются в имитацию системных 

изменений. Создаваемая в процессах реформирования так 

называемая «новая» образовательная реальность на выходе 

принимает неконструктивные формы, имитирующие преоб-

разования. Что приводит к деформации внутренние связи 

между содержанием и формой, к разрыву связей высшего об-

разования с другими ступенями системы образования и со-

циальными институтами. В результате неэффективного ре-

формирования качество высшего образования снижается. 

Становится очевидной и вероятной необходимость коррек-

тировки стратегии развития всей системы образования Рос-

сии, включая высшее образование. В связи с чем представля-

ется важным поиск новых стратегических ориентиров и тра-

екторий, исходных принципов новой стратегии развития 

системы образования. В основание стратегии новой пара-

дигмы опережающего развития предлагаются в качестве ба-

зовых принципов – принципы непрерывности, преемствен-

ности, интегративности.  

Важнейшим структурным элементом системы образова-

ния современной России, ее доминирующей ступенью являет-

ся высшее образование. Будучи главным по значимости соци-

альным институтом, высшее образование осуществляет мно-

гонаправленную и многопрофильную профессиональную под-

готовку кадров для различных отраслей народного хозяйства 

и сфер жизни российского общества. Однако «на выходе» 

профессиональной подготовки специалистов возникает дис-

баланс [1]. Фиксируются ситуации рассогласования и «разры-

ва» с рынком труда как следствие несоответствия предложе-

ния и спроса. Вместе с тем основной проблемой остается не 

количественный показатель, а показатель качества профес-

сиональной подготовки. Объективным критерием качества 

образования служит общественно-производственная практи-
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ка, выявляющая степень соответствия интересам государства 

и общества, потребностям развития жизненных сил человека. 

Осознание этой данности имеет фундаментальное методоло-

гическое значение для разработки эффективной стратегии 

развития высшего образования, сопрягающей образователь-

ные проекты с национальными проектами транзита от дого-

няющей к опережающей стратегии развития образования и 

общества. 

Ставятся вопросы: почему реформы не работают? почему 

высшая школа постсоветской России до сих пор функциони-

рует в бесконечной ситуации непрекращающихся реформ? «… 

почему столь длительное реформирование не привело к за-

метному повышению качества высшего образования, не укре-

пило материально-техническую базу и не обеспечило миро-

вую конкурентоспособность российских вузов?» [2, с. 73]. Ла-

коничный, но исчерпывающий ответ на эти вопросы дал экс-

декан философского факультета Московского государственно-

го университета Владимир Миронов: «Реформа, которая длит-

ся слишком долго, неизбежно превращается в свою противо-

положность, то есть в своеобразную контрреформу» [3, с. 52]. 

Реформаторы, имитируя деятельность преобразований путем 

всевозможных вымыслов и придумывания различных фанта-

стических сценариев реформирования образования, на словах 

создают видимость реформ. Которые по истечении какого-то 

времени не приводят к ожидаемым позитивным результатам, 

неудачно завершаются. Но «…если слова отрываются от дей-

ствительности и становятся “пустыми”, если озвучивается 

одна система отношений, а осуществляется другая – это вер-

ный путь к формированию той самой превращенной реально-

сти, сущность которой в форме, которая отделяется от содер-

жания и начинает функционировать как нечто самостоятель-

ное» [4, с. 37–42]. Властные структуры, многократно пере-

страивая схему управления высшей школой, уверены в том, 

что это и есть процесс реформирования, который служит раз-

витию высшего образования в стране. В таком контексте 
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управленческие проекты в отношении высшего образования 

превращаются в имитацию его системных изменений, в ил-

люзорную заботу о нем [5, с. 23–36].  

Несмотря на критику со стороны политиков и государст-

венной власти образование оказывается малочувствительно к 

критике, что отчасти объясняет неудачность многих попыток 

его реформирования извне [6]. Однако неудачи не останавли-

вают реформаторов. Они снова идут «по накатанной тропе» и 

в который раз наступают «на одни и те же грабли». Их не-

уемное желание перезапустить отлаженный механизм, ре-

формировать то, что и так работает, приводит к обратному 

результату. Непрерывное реформирование российского обра-

зования сначала «…сопровождается идеологическим фейер-

верком обещаний, перспектив развития и умещается в доста-

точно короткий временной промежуток, после чего начинает-

ся очередной “откат”, сопряженный с критикой неподготов-

ленных реформ» [7, с. 4]. 

Преобразования состоялись в рамках старой стратегии 

развития, базирующейся на принципе прерывности. Тематику 

новой стратегии развития образования связывают с принци-

пом непрерывности, который в контексте парадигмы дого-

няющего развития понимают как наполнение новыми допол-

нительными формами обучения с момента начала трудовой 

деятельности до ее окончания. Однако в условиях парадигмы 

опережающего развития принцип непрерывности приобрета-

ет иное смысловое значение. Непрерывность полагает новый 

тип взаимодействий и новый тип отношений общества, обра-

зования и формирующейся личности. Следовательно, вместо 

разделения во времени и пространстве, разведения по не-

скольким разнонаправленным векторам их следует органиче-

ски соединить в триаду равноправных акторов взаимодейст-

вия. Получение максимального эффекта от использования 

данного принципа возможно при условии: соединения теории 

и практики на различных типах занятий; чередования обуче-

ния и практической деятельности в сфере экономики, интел-
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лектуального и материального производства; наполнения об-

разовательного процесса научно-поисковой, конструкторско-

изобретательской, опытно-экспери-ментальной и другими 

видами творческой деятельности. 

Традиционный (старый) способ обучения обусловлен от-

сутствием принципов преемственности и последовательно-

сти, прерывностью связей между образовательными ступеня-

ми. Новый способ обучения характеризуется наличием прин-

ципов преемственности, последовательности, непрерывно-

стью связей между образовательными ступенями. Старый 

способ проявляется в обособлении сферы образования от дру-

гих сфер жизни общества. Новый (нетрадиционный) способ 

полагает объединение процессов обучения с наукой, произ-

водством и экономикой. Старый способ в качестве главной 

цели образования выделяет подготовку к жизни. Новый спо-

соб предусматривает включение учащихся в деятельность по 

преобразованию вещества природы и социальной реальности 

как основного фактора воспитательного воздействия на фор-

мирующуюся личность. Непрерывность образовательного 

процесса становится условием возникновения нового типа 

отношений между формирующейся личностью и обществом. 

Цель нового способа образования – это не только усвоение 

знаний, но и приобретение умений и навыков производства 

нового знания. В связи с чем образование из отрасли, потреб-

ляющей духовные и материальные ценности, созданные дру-

гими людьми трансформируется в отрасль, обладающую спо-

собностью генерировать инвестиционный потенциал за счет 

перехода на новый способ обучения. Цель нового способа обу-

чения в высшей школе двуедина. Во-первых, нахождение оп-

тимального соотношения научно-теоретической и предметно-

практической образовательной деятельности в рамках кон-

кретного направления профессиональной подготовки. Во-

вторых, создание интеллектуального и материального про-

дукта, который становится средством формирования нового 

человека и конкурентоспособного специалиста. 
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Проявлением нового способа образования служит прин-

цип интегративности. Смысловое содержательное ядро дан-

ного принципа несет в себе понятие «интеграция». Интегра-

ция – объединение отдельных частей, восстановление целого 

из частей, состояние связанности функций системы и ее диф-

ференцированных элементов (в нашем случае это ступени 

системы образования) как вновь созданной целостности. 

Вследствие чего эффективность новой системы образования 

существенно превышает суммарную эффективность состав-

ляющих ее частей до интеграции. Все начинается с трансфор-

мации дошкольной ступени из «необязательной» в «старто-

вую» ступень. Что позволяет: многократно повысить интел-

лектуальные способности и физические силы дошкольников; 

пересмотреть вопрос о «доступности» учебного материала; 

создать благоприятные условия для наращивания творческих 

способностей до момента перехода дошкольников на ступень 

начальной школы. Далее интеграция происходит по «демар-

кационной» линии преодоления разделения общего и про-

фессионального образования. Что облегчает транзит из шко-

лы общеобразовательной в среднюю специальную и высшую 

школу. В учебном процессе интеграция проявляется в уста-

новлении междисциплинарных и межпредметных связей, в 

объединении усилий труда педагогов и труда учащихся в ор-

ганизации коллективной формы и способа обучения. 

Таким образом, непрерывность, преемственность и инте-

грация – путь и способы изменения качественных характери-

стик системы образования вообще и высшего образования в 

частности. Эти базовые принципы имеют решающее значение. 

Для нынешней России актуальна стратегия – «обгонять не до-

гоняя», за счет использования принципиально новых, обла-

дающих максимально проникающей и воздействующей силой 

идей. Вместе с тем, задача «обгонять не догоняя» актуализи-

рует поиск не только новых организационных форм бытия – 

социального и образовательного, но и новых  эффективных ин-

струментов опережающего развития общества и образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

А. В. Рогатинская 

Троицкая СШ им. А. С. Юханова, 

Рязанская обл., Спасский р-н, с. Троица 

 

В статье рассмотрены основные проблемы образования в современ-

ной школе. Уделено внимание проблемам низкой мотивации школьни-

ков к учебной деятельности, снижения успеваемости учащихся за счет 

изменений их когнитивных способностей в результате активного ис-

пользования цифровых технологий в повседневной жизни и в учебной 

деятельности. Предложены способы исправления ситуации за счет соз-

дания комфортной электронной обучающей среды в школе, а также раз-

вития взаимодействия между школой, средними специальными и выс-

шими учебными учреждениями. Дана оценка существующей ситуации в 

области применения информационно-коммуникационных технологий в 

современном школьном образовании.  

Ключевые слова: электронная образовательная среда, мотивация к 

учебной деятельности, когнитивные способности учащихся, цифровая 

трансформация образования. 

 

PROBLEMS OF EDUCATION IN A MODERN SCHOOL 

 

A. V. Rogatinskaya 

Troitskaya Secondary School named after A. S. Yukhanov, 

Ryazan region, Spassky district, Troitsa 

 

The article discusses the main problems of education in a modern 

school. Attention is paid to the problems of low motivation of schoolchildren 

for educational activities, reduction of student academic performance due to 

changes in their cognitive abilities as a result of the active use of digital tech-

nologies in everyday life and in educational activities. The ways of correcting 

the situation by creating a comfortable electronic learning environment at 

school, as well as the development of interaction between the school, second-

ary specialized and higher educational institutions are proposed. The assess-

ment of the existing situation in the field of application of information and 

communication technologies in modern school education is given. 
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Борьба за политическую и экономическую независимость, 

которую ведет сегодня наша страна, предполагает постановку 

новых целей и пересмотр существующих моделей во всех об-

ластях общественной жизни, в том числе и в сфере образова-

ния. Проблема импортозамещения и восстановления собст-

венного промышленного производства сопровождается ост-

рой нехваткой инженерных и производственных кадров, ко-

торая может быть восполнена исключительно путем измене-

ния подхода к образованию в нашей стране и серьезного ре-

формирования образовательной среды. 

Формирование новой образовательной системы должно 

привести общество к социокультурной модернизации соот-

ветственно вызовам современности [1]. В настоящее время 

предпринимаются активные шаги в области реформирования 

сферы образования в целом и школьного обучения в частно-

сти. Однако решение, позволяющее устранить существующие 

проблемы и обеспечить гармоничное развитие образования в 

нашей стране, пока не найдено. Реформа образования должна 

затрагивать самые различные аспекты – от качественной под-

готовки кадров до создания комфортной образовательной 

среды, и, судя по всему, должна повлечь за собой радикаль-

ные изменения на всех уровнях.  

Сфера образования в России переживает сегодня критиче-

ский период. Несоответствие получаемых знаний и навыков 

задачам практической жизни и профессиональной деятельно-

сти порождает крайне низкую мотивацию учащихся; несоот-

ветствие методов изложения учебного материала возможно-

стям усвоения учащимися снижает успеваемость последних. 

Цифровизация жизни в целом существенно повлияла на ког-

нитивные способности учащихся: возможности логического и 

аналитического мышления значительно изменились, способ-

ность к запоминанию материала снизилась очень заметно. Ре-
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зультатов полного и подробного исследования сложившейся 

ситуации в настоящее время нет, но не учитывать данные об-

стоятельства в процессе формирования современной образо-

вательной среды невозможно [2]. 

Современное образование как неотъемлемая часть жизни 

общества немыслимо без применения информационно-комму-

никационных технологий. Бесспорные преимущества их при-

менения – это возможность создания обширной информаци-

онно-ресурсной базы, свободный доступ к различным ресур-

сам, интерактивность, мобильность, дистанционность в случае 

необходимости, возможность использования социальных обра-

зовательных сетей и сообществ, возможность моделирования и 

анимирования различных процессов и явлений [3]. 

Принятый в 2021 году федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» направлен в основном на создание и 

внедрение в образовательных организациях грамотно органи-

зованной электронной обучающей среды. В рамках проекта 

ведется работа по оснащению организаций современным обо-

рудованием и развитию цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности, однако на сегодняшний день 

современным оборудованием оснащено немногим более по-

ловины российских школ. В основном это городские школы, а 

в сельской местности до сих пор применяются устаревшие 

методы обучения, вплоть до написания раздаточного мате-

риала вручную [4]. 

В то же время цифровизация уже достаточно широко ох-

ватывает сферу образования, но процесс этот развивается по 

самостоятельной траектории, не вполне соответствуя реше-

нию существующих проблем. В реальности в различных шко-

лах и на разных уровнях применяются разнообразные компь-

ютерные программы и образовательные ресурсы, что, без со-

мнения, приближает школу к созданию электронной образо-

вательной среды, но насколько способствует приведению сис-

темы образования в соответствующий запросам общества вид 

– однозначно сказать нельзя. 



218 
 

Создание современной электронной образовательной сре-

ды в школе должно включать в себя не только техническое 

оснащение, но и разработку качественного, понятного, легко 

усваиваемого обучающего контента. В настоящее время соз-

даны и работают такие образовательные платформы, как 

«Российская Электронная Школа», «ЯКласс» и другие. Досто-

инствами этих платформ можно назвать красочность, удобст-

во использования, интуитивно понятный интерфейс, легкость 

нахождения нужной информации. Однако образовательный 

контент на данных платформах представляет собой либо ви-

деоролики с поверхностным, не всегда понятным изложением 

информации, либо плохо структурированный, однообразный 

конспект. Алгоритм выполнения практических заданий либо 

также плохо структурирован и не понятен, либо отсутствует 

совсем. Последовательность изложения материала чаще всего 

не соответствует программе и учебным часам. Хочется наде-

яться, что создание единого качественного обучающего кон-

тента, соответствующего единой программе обучения в шко-

ле, – всего лишь вопрос времени [5]. 

Важнейшим аспектом применения информационных тех-

нологий в образовании является грамотное распределение 

учебной информации между электронным контентом и тра-

диционными методами преподавания. Опрос учеников 8, 9, 10 

классов нашей школы показал, что 78 % учащихся в качестве 

обучающего контента предпочитают видеоролики с учите-

лем-человеком, объясняющим материал, а не абстрактные 

изображения, озвученные ботом. 19 % сказали, что им все 

равно, 3 % опрошенных затруднились ответить. Полученные 

в ходе опроса цифры свидетельствуют о том, что школьники 

предпочитают обучаться в процессе взаимодействия с живым 

учителем, пусть и находящимся по другую сторону экрана 

гаджета. Взаимодействие с личностью учителя обеспечивает 

воспитательный аспект образования, в то время как примене-

ние «бездушных» образовательных ресурсов исключает вос-

питание совсем.  
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Нельзя отрицать, что цифровизация образовательного 

процесса влечет за собой определенные последствия: учащие-

ся стали медленнее читать, слабее распознавать текст, хуже 

формулировать свои мысли, страдает мелкая моторика рук, 

появляется так называемая экранная зависимость, вызванная 

возбуждением определенных отделов мозга при просмотре 

экрана электронного устройства. Постоянное пребывание в 

избыточной информационной среде приводит к появлению у 

школьников так называемой тактики избегания информации, 

когда мозг игнорирует полезную информацию, которой 

слишком много, вместо того чтобы разобраться и понять ее. 

Порожденная цифровыми технологиями многозадачность по-

разному влияет на успеваемость и когнитивные способности 

учащихся. Школьники испытывают затруднения при необхо-

димости анализировать, сравнивать, обобщать, выделять 

главное, теряют последовательность изложения большого 

объема информации. Цифровая многозадачность приводит 

также к дислексии, клиповому мышлению и односложной ре-

чи, ухудшению когнитивных способностей. Принципиально 

меняется память, становясь фрагментарной и бессистемной. 

[6] В то же время в результате взаимодействия с игровой и 

информационной средой у учащихся может развиваться твор-

ческое и креативное мышление, способность удерживать в 

кратковременной памяти большее количество сведений. Бла-

годаря ИКТ стало проще находить, идентифицировать, струк-

турировать, визуализировать информацию, что значительно 

содействует повышению качества образования [7]. 

Таким образом, создание современной электронной обра-

зовательной среды, соответствующей запросам общества и го-

сударства, а также изменившимся возможностям учащихся, – 

это многогранный, сложный и трудоемкий процесс, требую-

щий обширного изучения и глубоких исследований.  

Использование электронной образовательной среды целе-

сообразно также для создания взаимосвязи между школой и 

образовательными организациями более высокого порядка – 
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ссузами и вузами. Это позволит решить проблему низкой мо-

тивации школьников к учебной деятельности, которая обу-

словлена тем, что школа сегодня существует и рассматрива-

ется как отдельно существующая инстанция, слабо связанная 

с процессами дальнейшего обучения. Профориентационная 

работа, которая проводится в школе со старшеклассниками, 

носит скорее административный характер и не обеспечивает 

понимание учащимися межпредметных и метапредметных 

связей школьных предметов с изучением будущей профессии. 

Взаимодействие школы и колледжа в нашей стране существу-

ет исключительно в виде частных случаев как партнерство 

между отдельными школами и отдельными ссузами; взаимо-

действие с вузом может быть представлено как специализи-

рованная гимназия или лицей [8]. Такой подход не решает 

проблемы низкой заинтересованности школьников в получе-

нии образования. Для ее решения необходимо создание сис-

темы тесного взаимодействия школ с учебными заведениями 

более высокого порядка на уровне региона, в соответствии с 

социально-экономическими особенностями и потребностями 

данного региона. Такой подход позволит вывести профориен-

тационную работу на новый уровень, повысить мотивацию к 

обучению в школе, сформировать контингент заинтересован-

ных абитуриентов и студентов, готовых стать конкурентоспо-

собными специалистами. 
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Проблемам реализации интегрированного подхода к позна-

вательному развитию детей дошкольного возраста посвящены 

исследования М. В. Лазаревой, Н. Ф. Виноградовой, Л. М. Баже-

новой, А. М. Вербенец, Н. А. Ветлугиной, О. В. Дыбиной, Т. И. Ко-
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маровой, В. И. Логиновой и др. Этот подход находит свое вопло-

щение в интегрированной деятельности дошкольника. Исследо-

ватели определяют интегрированную деятельность с точки зре-

ния разных понятий. Во-первых, как комплексный подход к обу-

чению, при котором дети занимаются различными видами дея-

тельности, объединенными общей темой или целью. Такой под-

ход позволяет детям получать знания и навыки не только в од-

ной области, но и в нескольких одновременно, что способствует 

более эффективному усвоению материала и развитию ком-

плексных навыков. Во-вторых, как метод обучения, основанный 

на сочетании различных видов деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, конструирования, изобразитель-

ной, коммуникативной и т. д.), предусматривающий участие де-

тей в групповых мероприятиях, чтобы дети могли развивать на-

выки и умения в разных областях одновременно. В-третьих, ин-

тегрированную деятельность в дошкольном возрасте необходи-

мо рассматривать как комплексное взаимодействие ребенка со 

средой, включающее разнообразные виды деятельности, на-

правленные на развитие всех сфер личности: физической, эмо-

циональной, социальной и когнитивной. 

Опираясь на указанные психолого-педагогические основы 

и учитывая требования Федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования, мы разработали методические 

рекомендации по реализации принципа интеграции образова-

тельных областей и видов детской деятельности на примере 

математического и природо-экологического развития ребенка в 

рамках программы И. И. Целищевой и И. Б. Румянцевой «Ма-

тематика вокруг нас») [1–4]. Указанная программа успешно 

реализуется в МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 6 

г. о. Шуя Ивановской области. Исходя из понимания комплекс-

ности, многоаспектности и многогранности процесса интегра-

ции, мы определяем интегрированную образовательную дея-

тельность ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

как воспитательно-образовательный процесс, построенный на 

усилении взаимосвязей всех его компонентов, прежде всего со-
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держания разных предметных областей, и направленный на 

гармоничное развитие и воспитание личности ребенка посред-

ством формирования целостных представлений об окружаю-

щем мире и комплексных умений и навыков. 

Отметим основные принципы технологии интегрирован-

ного обучения дошкольников математике по программе «Ма-

тематика вокруг нас». 

Принцип целостности. Все занятия и активности должны 

быть направлены на достижение общей цели и быть объеди-

нены общей темой.  «… цель достигается через интеграцию 

содержания и метапредметности математической образова-

тельной деятельности с природо-экологическим направлени-

ем, которая реализуется как взаимопроникновение этих двух 

направлений, обеспечивающее целостность предтеории»  

[5, с. 110]. Для всех возрастных групп содержание интегриро-

ванной образовательной деятельности разработано по темам: 

«Комнатные растения», «Овощи», «Фрукты и ягоды», «До-

машние животные», «Дикие животные», «Рыбы», «Птицы», 

«Декоративные птицы», «Разноцветный мир вокруг нас: мир 

бабочек и жуков» и другие [6]. 

Принцип интерактивности. Дети должны активно участ-

вовать в процессе обучения, задавать вопросы, общаться меж-

ду собой, исследовать и экспериментировать. Интерактивность 

обеспечивает достижение метауровня, как надстройки пред-

метного уровня, и изучение математики как средства позна-

ния и описания окружающего мира. Знакомство ребенка с та-

кой теорией и выполнение интегрированных заданий требует 

более сложных действий и глубокого участия в познаватель-

ной деятельности, что в итоге является и посредством этого 

становится эффективным средством развития познавательных 

способностей. Наиболее ярко это проявляется в эксперименти-

ровании с объектами живой и неживой природы. На основе 

интегрированного подхода можно организовать опыты «По-

вышение уровня воды в сосуде», «Измерение высоты снежного 

покрова», «Независимость массы предмета от его цвета», «Не-
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зависимость массы предмета от его размера», «Независимость 

массы предмета от его формы», «Изменение объема воды в за-

висимости от ее состояния» и другие [7, с. 22–28]. «Метапред-

метной функцией опытов является формирование предпосы-

лок учебной самостоятельности: выдвижение гипотез по про-

блеме или теме, целеполагание, планирование способов про-

верки своих гипотез, создание индивидуального образова-

тельного творческого продукта, рефлексия» [7, с. 28].  

Дифференцированный подход. Учитывая индивидуальные 

особенности детей, необходимо адаптировать подход к каж-

дому ребенку. В интегрированной образовательной деятель-

ности для этого есть все условия, так как каждый из детей 

может найти привлекательной ту деятельность, к которой у 

него есть природные предпосылки.  

Принцип ведущей деятельности – игры. Игра – основной 

способ обучения дошкольников, поэтому все занятия и актив-

ности должны быть организованы в форме игры. Целена-

правленно организуются практико-направленные игровые 

ситуации, в которых ребенку предлагается действовать по оп-

ределенным игровым правилам-условиям: составить рецепт 

компота (салата, борща, варенья), составить меню для кроли-

ка, рассадить кукол на стулья по-разному, накрыть стол к 

приходу гостей, разбить клумбу, разместить животных в сарае 

и т. д.). Большой интерес у детей вызывают ролевые игры, 

связанные с путешествием к бабушке в деревню, с ухажива-

нием за домашними животными и птицами, с прогулками в 

лес, на реку, на луг, с помощью в уходе за растениями в ого-

роде, сборе урожая и т. д. Дошкольники достаточно быстро 

осознают, что все получаемые в практико-ориентированной 

игре умения можно будет применить в будущем в различных 

ситуациях. Это позволяет перевести их из состояния познава-

тельного интереса к познавательной активности. 

Принцип мультидисциплинарности. Занятия и активно-

сти должны охватывать разные области знаний, такие как 

математика, экология, язык, искусство и т. д. Парциальная 
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программа И. И. Целищевой, И. Б. Румянцевой «Математика 

вокруг нас» предусматривает необходимость организации на-

блюдений за объектами природы, продуктивной деятельно-

сти детей (конструирование из бумаги, аппликация, рисова-

ние, обводка, штриховка и т. д.), проведения диалоговой 

формы работы, использования художественных произведений 

и фольклора для формирования целостной картины мира.   

Принцип развития конструктивного, вариативного и кри-

тического мышления. Детям необходимо учиться анализиро-

вать, кодировать информацию, делать выводы и принимать 

решения. Поэтому принцип предусматривает овладение детьми 

предметным и графическим моделированием как познаватель-

ными универсальными действиями, обеспечивающими переход 

в умственном развитии ребенка от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному. Ребенка третьего года жизни 

необходимо приобщать к приемам элементарного моделирова-

ния. В этом возрасте ему доступна замена объектов окружаю-

щей действительности геометрическими фигурами и наоборот. 

Дети старшего дошкольного возраста овладевают умением соз-

давать целостную модель в форме рисунка рассматриваемой 

ситуации при решении простых арифметических задач. Это 

элементарное кодирование и декодирование информации. Та-

ким образом, в дошкольном возрасте закладываются предпо-

сылки теоретического мышления.  

Особое внимание уделяется развитию вариативности и 

гибкости мышления средствами выполнения комбинаторных 

заданий. В своих публикациях мы неоднократно отмечали, 

что методами выполнения комбинаторных заданий дошколь-

ник овладевает поэтапно [8]. Сначала, выполняя задачи тако-

го типа, дети составляют различные неупорядоченные набо-

ры (букет из цветов, груз из кубиков для грузовой машины) 

или упорядоченные наборы (гирлянда, венок из цветов, флаг 

из полосок разного цвета, наряд для куклы), используя пред-

метное моделирование. В старшем дошкольном возрасте ука-

занные комбинаторные действия усложняются использовани-
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ем графического моделирования, и дети способны определять 

количество таких наборов. «Специфичность комбинаторных 

заданий определяет их многофункциональность» [8, с. 35].  

Наш многолетний опыт по применению принципа инте-

грации в образовательных системах показал, что конструиро-

вание интегрированной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе указанного комплекса прин-

ципов позволяет создавать интересное, разнообразное и эф-

фективное обучающее и воспитывающее окружение, которое 

способствует гармоничному развитию многих аспектов лич-

ности ребенка. 
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В статье предлагается к обсуждению проблематика современной пе-

дагогической науки в контексте модернизации педагогического образо-

вания. Обозначены риски, возникающие при внедрении исследований в 

образовательную практику. Приведены количественные данные по ис-

следованиям, касающимся воспитания студентов и школьников, а также 

методикам преподавания учебных дисциплин. Показаны основные про-

блемные точки, нуждающиеся в научных исследованиях.  

Ключевые слова: педагогика, педагогическая наука, воспитание, ме-

тодика обучения, исследование. 

 

PROBLEM FIELD OF PEDAGOGICAL SCIENCE 

 

N. V. Savinа 
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Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The article proposes to discuss the problems of modern pedagogical sci-

ence in the context of modernization of pedagogical education. The risks aris-

ing from the introduction of research into educational practice are outlined. 

Quantitative data on studies concerning the education of students and school-

children, methods of teaching academic disciplines are presented. The main 

problem points in need of scientific research are shown. 

Keywords: pedagogy, pedagogical science, education, teaching methods, 

research. 

 

Система образования подвергается систематическим из-

менениям. Педагогическая наука должна реагировать на ак-

туальный социальный заказ со стороны общества и государ-

ства. Наиболее значимые изменения последних лет произош-

ли в дополнениях к «Закону об образовании в РФ» 2020 г. в 
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части воспитания, а также в новых ФГОС школьного образо-

вания на всех его ступенях. В плане профессионального обра-

зования идет модернизация, связанная с отказом России от 

Болонской конвенции и построением обновленной системы 

профессионального образования, возвращающей в том числе 

и специалитет. В плане высшего образования предполагается 

базовое высшее образование (4–6 лет), которое будет пре-

имущественно называться специалитетом (в 4-летнем форма-

те оставаясь по своей сути бакалавриатом). И вторая ступень – 

специализированная магистратура с высокими входными тре-

бованиями и однозначным акцентом на преемственность с 

образованием базового уровня. Все это должно сформировать 

основные векторы научных исследований с целью оказания 

помощи педагогической практике. «У практики образования 

есть методологические и теоретические основания, которые 

создает наука» [1]. 

Но здесь В. В. Сериков видит одну из проблем в том, что пе-

дагогическая практика не всегда готова принять выводы педа-

гогической науки. «Чтобы преодолеть коллизии и барьеры ме-

жду развивающимся педагогическим знанием и развивающей-

ся педагогической практикой, необходимо, с одной стороны, 

повысить качество педагогических исследований и их отнесен-

ность к педагогической деятельности, а с другой, повысить ка-

чество и наукоемкость самой педагогической практики, ее го-

товность к принятию инноваций, развивать научное мышление 

учителей в процессе их профессиональной подготовки и непре-

рывного педагогического образования» [5, с. 813]. 

Также возникает риск имитации исследования популярных 

проблем, как это уже было в истории педагогической науки. 

«Педагогические науки являются одной из наиболее количест-

венно продуктивных групп наук, и формирует постоянно рас-

тущий поток научных публикаций, только незначительная 

часть которого отражает насущные задачи совершенствования 

образования и воспитания и может быть применена в практи-

ческой деятельности с реальным измеримым результатом» [4].  
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Некоторые исследователи видят позитивные изменения в 

этом вопросе. Так, Н. В. Хисматулина и соавторы считают, что 

педагогическая наука встала на верный путь: «Освободив-

шись от туманных навязываемых, псевдодобродетельных 

идеологических целевых установок, “ненаучных догматиче-

ских напластаваний”, мистификации картины мира, объектив 

педагогики фокусируется, наконец, в современной системе 

обучения и воспитания на общедоступности и ценности объ-

ективного образования, на раскрытии каждого учащегося и 

достижении им наилучших результатов, на важности учителя 

(как штатного сотрудника, так и носителя жизненного опыта) 

в формировании будущих поколений, что в конечном итоге 

оказывается органоном (инструментом) и трамплином разви-

тия человечества» [6, с. 360]. 

Но другие ученые показывают проблемные точки, кото-

рые могут увести науку в неверном направлении. «Эволюция 

методологического исследования в педагогике осуществляет-

ся не поступательно, а зачастую скачкообразно, в зависимости 

от актуализации тех или иных проблем, которые решаются в 

методологическом исследовании. При этом основные компо-

ненты также трансформируются в зависимости от социокуль-

турного аспекта и концептуального подхода»[3, с. 133]. 

С целью выделить главные проблемные точки, требующие 

научного подхода, мы проанализировали тематику педагоги-

ческих исследований за 2022 год, представленных в электрон-

ной научной библиотеке eLIBRARY.RU. Для анализа было вы-

брано одно из самых важных направлений – воспитание 

(табл.). Именно на воспитании акцентирует внимание педаго-

гической науки академик РАО С. В. Иванова в своем глубоком 

анализе перспектив педагогической науки [1]. Воспитанию 

школьников посвящено 866 статей, воспитанию студентов 

(СПО и ВО) – 758. Однако при точном поиске по направлению 

воспитания количество статей оказывается меньше, т. к. часть 

статей написаны на общие темы, касающиеся воспитания в 

целом, или других направлений, не указанных в таблице. 
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Количество научных исследований  

по направлениям воспитания (2022) 

 

Направление воспитания Школьники  Ранг  Студенты  Ранг  

Патриотическое  143 1 102 2 

Нравственное/духовно-
нравственное 

124 2 49 3 

Эстетическое  64 3 18 4 

Экологическое 61 4 17 5 

Физическое  47 5 185 1 

Гражданское  14 6 8 7 

Трудовое 12 7-8 3 8 

Правовое  12 7-8 15 6 

Экономическое  6 9 1 9 

 

Одинаково высокие места занимают исследования в сфере 

школьного и профессионального образования по патриотиче-

скому и нравственному воспитанию. Разрыв наблюдается  

в 4 раза в физическом воспитании: это направление воспитания 

изучается наиболее активно в сфере профессионального образо-

вания, но в сфере школьного образования занимает только пятое 

место. Также значительно чаще (в 3,5 раза) изучаются возмож-

ности эстетического и экологического воспитания у школьни-

ков, чем у студентов. Экономическое воспитание через популяр-

ное сейчас направление финансовой грамотности крайне недос-

таточно представлено и занимает последнее место. 

Также нами подсчитывались исследования по актуально-

му направлению развития обучающихся – универсальным 

компетенциям, или мягким навыкам (soft skills), таких иссле-

дований по студенчеству за этот же временной период – 88, по 

школьникам – всего 18. Это направление требует более при-

стального внимания ученых. 

Далее нами было подсчитано количество и проанализиро-

вана тематика статей, посвященных проблемам методики обу-

чения предметам / дисциплинам как школьников, так и сту-

дентов в целом. Всего таких статей 2406. В это число попали 

статьи, где считались и ключевые слова, хотя статья была не 

полностью методической по содержанию. Как видно из рис., 



232 
 

наиболее проблемным является такой учебный предмет, как 

иностранный язык (198 статей), несколько отстают математи-

ка и русский язык (146 и 125 статей соответственно). Можно 

было предположить, что это самые сложные науки для обу-

чающихся, но такие науки, как физика и химия также сложны. 

Их не часто выбирают для сдачи итогового экзамена, однако 

исследователи гораздо реже выбирают их для исследования 

методики обучения. 

 

 
 

Количество статей по проблемам методики обучения  

отдельным предметам (дисциплинам), 2022 

 

Затем мы просмотрели диссертации на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук по специальности 13.01.00 – 

Общая педагогика, история педагогики и образования, пред-

ставленные на официальном сайте Всероссийской аттестаци-

онной комиссии за 2022 г. [2]. Всего таких исследований два-

дцать. Из них по 1 посвящено дошкольному образованию и ис-

тории педагогики, 3 диссертации касаются проблем управле-

ния образованием; сферу школьного образования изучали  

5 исследователей; проблемам профессионального и постдип-

ломного образования посвящены 10 работ. Непонятно, почему 

такие темы, как «Учебное сотрудничество как средство разви-

тия компетенций социального взаимодействия студентов» или 

«Педагогические условия становления экзистенциально зна-

чимых качеств личности курсантов образовательных органи-

заций МВД России в процессе интерактивного обучения» не 
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относятся к специальности 13.00.01.08 – Теория и методика 

профессионального образования. 

Диссертационные исследования готовятся несколько лет, 

поэтому не могут отражать новые вызовы. Тематика указан-

ных исследований разнообразна, выделить общие тенденции 

не представляется возможным. С одной стороны, это показы-

вает многоаспектность педагогической науки. С другой – от-

сутствие единых ориентиров, общего, главного направления 

педагогической науки. 

Достаточно полно реперные точки современных педаго-

гических исследований были расставлены академиком РАО С. 

В. Ивановой в интервью электронному изданию «Научная 

Россия» в августе 2022 г. [1]. Основной акцент был сделан на 

воспитании с позиций аксиологии. Среди других проблем, ко-

торые необходимо решить сегодня: качество образования в 

цифровую эпоху, эмоциональный интеллект, навыки XXI века, 

функциональная грамотность, дистанционное обучение. От-

дельная проблема – сохранение гуманитарной составляющей 

в вузовском образовании. Соглашаясь с автором, подчеркнем, 

что регулярные изменения в учебных планах подготовки бу-

дущих учителей мало способствуют формированию научной 

компетенции и мировоззренческих позиций будущих педаго-

гов. Считаем, что в этом вопросе необходимо не только 

управленческое мнение, но прежде всего научное изучение 

необходимости и достаточности формирования содержания 

подготовки будущих педагогов. 

Подводя итог вышесказанному, констатируем, что про-

блемное поле педагогической науки достаточно широко и не 

имеет четко определенного вектора. Среди отдельных аспек-

тов исследований выделяется воспитательная составляющая. 

В сфере школьного образования наиболее востребовано пат-

риотическое направление, среди профессионального образо-

вания – физическое воспитание. Среди учебных предметов / 

дисциплин наиболее проблемным является обучение ино-

странному языку. Настораживает тот факт, что сравнительно 
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мало исследований, посвященных формированию и развитию 

надпредметных навыков. В целом можно утверждать, что пе-

дагогические исследования сегодня как ориентируются на 

социальный заказ со стороны государства, так и отражают 

объективные трудности педагогической практики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ 

КОММЕНТАРИЙ ТЕКСТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Е. М. Игнатченко 

Омская гуманитарная академия, г. Омск 

 

Нами была рассмотрена связь исторического и философского ком-

ментария в языковых и культурологических дисциплинах. Будет пред-

принята попытка показать роль историко-этимологического и философ-

ского комментария в работе с текстом высшей школы. В исследователь-

ской работе мы ответим на вопрос, какая лексика нуждается в философ-

ском анализе и почему. Это могут быть следующие группы лексики: ус-

таревшая, новая, ограниченная сферой употребления, а также некоторая 

книжная, необычные заимствования. Наша цель – провести лингвокуль-

турный комментарий через призму социально-философского анализа.  

Ключевые слова: историко-этимологический, философский коммен-

тарий, текст, высшая школа. 

 

HISTORICAL, ETYMOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL 

COMMENTARY OF THE TEXT IN HIGHER SCHOOL 

 

E. M. Ignatchenko 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

We have considered the relationship between historical and philosophi-

cal commentary in linguistic and cultural disciplines. An attempt will be 

made to show the role of historical and etymological philosophical commen-

tary in the work with the text of the higher school. In the research paper, we 

will answer the question of which vocabulary needs philosophical analysis 
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and why. These may be the following groups of vocabulary: outdated, new, 

limited by the scope of use, as well as some bookish, unusual borrowings. Our 

goal is to conduct linguistic and cultural commentary through the prism of 

socio-philosophical analysis. 

Keywords: historical and etymological, philosophical commentary, text, 

higher school. 

 

Осмысление модели будущего устройства общества как 

информационной цивилизации, развивающейся в гармонии с 

природной средой, – это, вероятно, одна из центральных 

стратегических задач, стоящая перед философской мыслью.  

В современном социально-гуманитарном знании в связи с 

выделением культурологии, дискуссионным является вопрос 

о ее соотношении с философией культуры. Является ли фило-

софия культуры самостоятельной дисциплиной или ее можно 

рассматривать как часть теории культуры? Философия куль-

туры представляет собой ядро теории культуры, она является 

наукой о культуре как способе самоутверждения человека в 

мире. По мнению Л. Н. Когана, без философии культуры как 

ядра, опоры – все здание теории культуры рухнет. П. С. Гуре-

вич связывает философию культуры с рассмотрением универ-

сальных метафизических проблем культуры. В культуроло-

гии, по его мнению, видят претендента на место интегратив-

ной науки, целостного знания о культуре, представляющего 

целостное видение культуры на основе синтеза знаний о ней 

со стороны философии культуры, культур антропологии и со-

циологии. Разумеется, теория культуры и социология культу-

ры тесно связаны друг с другом и взаимопереплетаются. Фи-

лософия и теория культуры, история культуры и социология 

культуры выступают составными частями культурологии.  

В. Д. Жукоцкий считает, что философия культуры и культуро-

логия (логика истории культуры) соотносятся как идеальное 

и практическое, как форма и содержание. Алгоритм перехода 

от философии культуры к культурологии, по его мнению, 

включает в себя опосредующее звено культурфилософии – та-

кой отрасли философствования, которая не мыслит себя вне 
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культурологического дискурса. Культурфилософия, согласно 

В. Д. Жукоцкому, относится к философии культуры так же, 

как религиозная философия к философии религии. 

Исторический комментарий играет важную роль в фор-

мировании философской мысли. Исторические и этимологи-

ческие комментарии напрямую связаны с философским ана-

лизом. Тексты высшей школы нуждаются в историческом 

комментарии, который необходим для изучения их со сторо-

ны социальной философии. 

Этимологический комментарий – это справка, в которой 

дано объяснение происхождения слова [2, с. 230]. Как прави-

ло, этимологический комментарий широко распространен 

для текстов, где много слов, неизвестных студенту и препода-

вателю. Комментарий истолковывает и предоставляет полную 

цепочку происхождения слова. Для реализации целей этимо-

логического комментирования существуют различные этимо-

логические словари. Самый распространенный словарь – это 

словарь Макса Фасмера [5]. Для студентов существует огром-

ное количество философских и исторических словарей.  

Историко-лингвистический комментарий шире этимоло-

гического, так как он сконцентрирован не только на исходной 

форме и значении слова, но и включает другие функции: рас-

сказ об особенностях бытования слова, о культурных конно-

тациях и специфике восприятия в разное время [3, с. 87]. Од-

ной из важнейших задач, которую ставит исторический ком-

ментарий – это дать точную информацию и знания об исто-

рии явления и текста. Исторический комментарий показыва-

ет слово в хронологическом и культурном контексте, через 

призму эпохи. Преподаватель высшей школы должен дока-

зать, что история общества, культура и лингвистика сущест-

вует рядом, когда вопрос касается качественного информа-

тивного комментария. 

Итак, в начале своего исследования мы сделали вывод, 

что историко-культурный комментарий и философский ана-

лиз обязательно необходимы в вузовской программе. Для то-
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го чтобы ясно и понятно ориентироваться в тексте, необходим 

и этимологический комментарий, который открывает студен-

ту философский и исторические контексты.   

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: ис-

торический и культурный комментарии пересекаются во мно-

гих текстах, поэтому требуется комплексный подход. 
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Начнем наш статейный текст с описания проблемы, кото-

рую следует обозначить, скорее, как методологическую, неже-

ли практическую. И связана она с хронической нерешенностью 

вопроса о том, кого нужно понимать под субъектами граждан-
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ского общества в России. Если это НКО/НПО, то мы имеем одну 

статистику по развитию гражданского общества и одни спосо-

бы его формирования, если это партии, семья, церковь, как 

отмечают некоторые исследователи [1], то это другая стати-

стика. И существует принципиально иное понимание граждан-

ского общества – это институты всего социума, которые не мо-

гут быть ограничены только гражданской сферой. А также 

признание того, что гражданское общество в России возникает 

вместе с институтом семьи [2]. Вместе с тем если субъектом 

гражданского общества является индивид, то вряд ли тогда 

такое общество можно рассматривать как выразителя коллек-

тивных интересов. Ибо в этом случае действительно легко уго-

дить в ментальную ловушку бинарности «государство – граж-

данское общество», где государство выражает интересы обще-

ства, а гражданское общество – частные интересы граждан [3]. 

Эта проблема связана с тем, что отношения триады «госу-

дарство – бизнес – общество» не должны строиться на равно-

весности. Их равную силу вряд ли следует принимать за обра-

зец, поскольку на практике таким образом сконструированная 

модель может проявить себя как неэффективная. У разных 

«углов» этого треугольника не только разная сила воздейст-

вия, но и различные горизонты проектирования деятельности. 

Мировые социально-экономические и политические практики 

наглядно демонстрируют, что идеальной интегрированной ор-

ганизационной формы власти, общества и бизнеса не сущест-

вует. Можно привести в пример различные конфигурации с 

разным набором активных субъектов гражданского общества, 

но никак не примеры с равенством всех трех сторон. Самыми 

минимальными возможностями действий располагает поли-

тическая власть, которая ограничивается исключительно ус-

тановленными политическими циклами. Между тем совре-

менный российский бизнес, привязанный к власти, имеет не-

который простор для маневра действий. Однако самыми ши-

рокими возможностями маневров действий располагает обще-

ство, которое обладает огромным научным и образовательным 

потенциалом граждан, такими социально-биологическими 
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циклами, как смена поколений, воспроизводство населения, 

внушительными запасами природных ресурсов страны и т. д. 

Следующая проблема, которая лежит в практической плос-

кости построения гражданского общества, может быть сформу-

лирована как проблема фрагментарности и неразвитости граж-

данских структур на фоне структурной неопределенности госу-

дарственных институтов. Современная постсоветская Россия 

вступает в такой вектор развития, когда ей приходится решать 

множество взаимосвязанных задач, которые имеют свойство со-

единяться между собой и воспроизводить институциональные 

ловушки – устойчивые неэффективные нормы. Если не учиты-

вать данный существенный момент, то не исключен возврат «на 

старую смоленскую дорогу» к старым действующим алгоритмам 

развития, что чревато негативными последствиями [4]. 

Эта проблема имеет две стороны: во-первых, неразвитость 

горизонтальной коммуникации в России, а во-вторых, повест-

ку учреждения новых государственных институциональных 

структур. Что в свою очередь полагает преодоление ситуации, 

когда у страны фактически не работают официально имею-

щиеся в наличии управленческие государственные структуры, 

отсутствуют эффективные механизмы регулирования государ-

ственной машины. Восстановление фактически неработающих 

формальных государственных институтов – это актуальная по-

вестка дня, обновления всех сфер жизни общества современ-

ной России, на основе достижения компромисса и консенсуса 

различных слоев и социальных групп населения. Реконструк-

ция социальных и государственных институтов – не только 

локальная, но и глобальная национальная сверхзадача.  

Архиважная проблема, тормозящая создание гражданско-

го общества в России, – срастание бизнеса с властью, которые, 

прочно объединившись между собой, скрыто управляют про-

цессом снижения гражданской активности населения страны. 

Если возникающие ростки различных форм гражданского об-

щества не встраиваются между бизнесом и властью и тем са-

мым образует защитную прокладку между ними – это во-

первых. Во-вторых, если они не разводят их в разные сторо-
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ны, то власть и бизнес сливаются в единый клубок, образуют 

такие мощные скрепы узлов, которые по истечении времени 

распутать не представляется возможным. 

Таким образом, от того, какая из трех сторон в обществе 

является доминирующей силой, следовательно, для той сторо-

ны в нужном направлении изменяется политическая повестка 

дня. Если в России явно доминирующим является государство, 

то политически актуальная повестка дня неизбежно будет 

иметь короткие, быстро сменяющиеся циклы, за которыми не 

успевают гражданское общество и бизнес. Ключевой пробле-

мой, препятствующей успешному формированию гражданского 

общества в России, является проблема инерционности разви-

тия, которая устойчиво смещает форму российского социально-

го контракта в сторону вертикали власти. Именно эта, ставшая 

привычной «набитая колея» не позволяет формироваться рос-

сийской гражданской активности. В результате российское 

гражданство скорее напоминает «подданство», которое требует 

от общества готовности к подчинению и исполнению приказов, 

а не инициативности и гражданской активности. 
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В статье развитие читательской грамотности рассматривается в сис-

теме эстетического воспитания обучающихся. Формирование читатель-
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В настоящее время актуальной является проблема разви-

тия функциональной грамотности обучающихся. Проблема 

связана с таким принципом обучения, как связь теории с 

практикой. Традиционные формы обучения опираются на 

данный принцип. В условиях современного цифрового образо-

вания развитие функциональной грамотности осуществляется 

на каждом учебном предмете. Функциональная грамотность 

обучающихся представляет собой умения применять получен-

ные знания на практике индивидуально, во взаимодействии с 

другими участниками учебно-воспитательного процесса: уче-

никами, учителями, родителями и др. Учебный материал 

структурируется с учетом цели развития компетенций на ос-

нове возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. Знание возрастных особенностей позволяет 

педагогу строить взаимодействие с обучающимися в условиях 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. 

Темперамент, характер, способности относят к индивидуаль-

ным особенностям ученика.  

Целью нашей работы является выявление психолого-

педагогических условий развития читательской грамотности 

обучающихся средствами искусства.  

Гипотеза: развитие читательской грамотности обучаю-

щихся осуществляется при условии создания эстетически 

воспитывающей образовательной среды.  

Планируемые результаты: 1) выявление психолого-

педагогических условий развития читательской грамотности 

обучающихся средствами искусства; 2) разработка рекомен-

даций по развитию читательской грамотности обучающихся 

средствами искусства. 

«Функциональную неграмотность в XXI веке называют ци-

вилизационным риском, поскольку именно она приводит к че-

ловеческому фактору – неумению верно воспринять инструк-

цию по использованию оборудования, машины или инстру-

мента, что приводит к несчастным случаям вплоть до техно-

генных катастроф» [6]. Понятие «функциональная грамот-
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ность» связано с возникшими в современном обществе проти-

воречиями между имеющимися теоретическими знаниями и 

несформированностью базовых навыков, необходимых челове-

ку для жизни в обществе. Уровень образования еще не всегда 

свидетельствует о высоком уровне сформированности функ-

циональной грамотности. Формирование функциональной 

грамотности учащихся осуществляется средствами учебно-

воспитательного процесса, общения, искусства, трудовой дея-

тельности и многими другими. В настоящее время в учебно-

воспитательном процессе осуществляется система работы по 

развитию личности воспитанника. Выделяют следующие виды 

функциональной грамотности: читательская грамотность, ма-

тематическая грамотность, естественно-научная грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление. 

Читательская грамотность является одним из компонен-

тов функциональной грамотности. Развитие читательской 

грамотности предполагает «способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением для того, чтобы достигать своих целей, рас-

ширять свои знания и возможности, участвовать в социаль-

ной жизни» [3].  

На уроках литературы ставится цель формирования чита-

тельской грамотности, в том числе средствами искусства. В ус-

ловиях художественной деятельности осуществляется разви-

тие эстетических качеств ученика: мотивов, потребностей, ин-

тересов, вкусов, способностей, творческой деятельности. 

Система развития читательской грамотности опирается 

на следующие виды:  

1) читательские действия, связанные с нахождением и 

извлечением информации из текста;  

2) читательские действия, связанные с интеграцией и ин-

терпретацией текста;  

3) читательские действия, связанные с осмыслением и 

оценкой текста;  

4) читательские действия, связанные с использованием 

информации из текста [4].  



246 
 

На наш взгляд, развитие читательской грамотности осу-

ществляется в условиях эстетической деятельности обучаю-

щихся. Развитие художественной культуры осуществляется, в 

частности, средствами художественной литературы в тесной 

связи с другими видами искусства, природой, общением, дея-

тельностью. Деятельность наряду с сознанием является ком-

понентом культуры личности, представляет систему умений, 

навыков воспитания и самовоспитания учащихся [4]. Напри-

мер, читательские действия, связанные с интеграцией и ин-

терпретацией текста по произведению М. Горького, позволи-

ли применить методы активного чтения, проанализировать 

повесть, выявить связь между характером эмоционального 

подтекста и настроя читателя [1].  

Рассмотрим, в чем заключается эстетический аспект чи-

тательских действий, связанных с интеграцией и интерпре-

тацией. В МБОУ «Многопрофильный лицей № 186 – «Пер-

спектива» Приволжского района г. Казани в условиях урочной 

и внеурочной деятельности проводится работа по развитию 

читательской грамотности воспитанников.  

Были использованы такие формы развития читательской 

грамотности, как эссе, сочинения, презентации, создание 

кроссвордов, занимательные викторины, квесты (веб-квесты), 

составление словесного поля, кластеров по текстам произве-

дений искусства, разработка тестов, синквейны, проекты, 

перформанс, хеппенинг, мозговой штурм, создание сценариев 

мероприятий, участие в олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях и т. д. Так, в рамках ежегодного литературного дворика 

был проведен веб-квест по повести Максима Горького (1868 – 

1936) «Детство».  

На литературном дворике интеграция заключалась в ра-

боте участников с историей создания повести «Детство», по-

иском и объяснением выразительных средств, работе с тек-

стом на основе принципов гармонии, простоты и красоты. 

Читательские действия, связанные с интеграцией и ин-

терпретацией текста по произведению М. Горького, позволи-
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ли применить методы активного чтения, проанализировать 

повесть, выявить связь между характером эмоционального 

подтекста и настроя читателя [1]. При ответе на вопрос: ка-

кую роль играют изображенные на иллюстрации к повести 

руки деда главного героя (Приложение 1), воспитанники от-

ветили, что таким образом подчеркивается любовь дедушки к 

наказанному им же внуку. Видно, что руки Василия Василье-

вича Каширина стремятся погладить внука, направлены ла-

донями к Алексею. В истории, рассказанной дедушкой, про-

слеживается стремление оправдать жестокость к людям, сво-

им детям, жене, внукам трудной и несправедливой жизнью. 

Обучающиеся провели поисково-исследовательскую работу по 

сбору информации, связанной с жизнью и творчеством Мак-

сима Горького в Казани. Были выявлены и продемонстриро-

ваны сведения о памятнике писателя (Приложение 2).  

Таким образом, восприятие произведений художествен-

ной литературы позволяет развивать читательскую грамот-

ность. При этом учитывается предшествующий опыт, миро-

воззрение читающего, навыки и умения эстетического воспи-

тания и самовоспитания. 

Были выявлены следующие психолого-педагогические 

условия развития читательской грамотности воспитанников 

средствами художественной литературы: постановка цели 

развития личности, выбор эстетически выразительных форм, 

методов, средств обучения и воспитания, системная диагно-

стика уровней обучении, развития, коррекция с учетом инди-

видуальных уровней достижения. В качестве рекомендаций 

был разработан и опубликован на сайте «Инфоурок» конспект 

литературного дворика. 
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Приложение 1 

 

 
 

Повесть Максима Горького «Детство» [Электронный ресурс]. – 

URL: https://ryfma.com/p/cfnCPyzNxmG54Fpsz/detstvo 
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Приложение 2 

 

 
 

Памятник Максиму Горькому в Центральном парке культуры 

и отдыха имени Горького (Казань). Ныне не существует 

(https://history-kazan.ru/kazan-vchera-segodnya-zavtra/istoriya-

v-litsakh/zhzl-kazanskaya-seriya/) 
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Приложение 3 

 

 
 

Памятник Максиму Горькому в Казани (улица Горького) 

(https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kazan/place

ofinterest/17874) 
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