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Abstract. The article examines the depiction of the female image in Soviet feature films during the Great Patri-

otic War. Key characteristics of female characters are analyzed in the context of their artistic, social, and propa-

gandistic significance. Special attention is given to three archetypal aspects: the Motherland, the keeper of family 

values, and the sacred figure. The study highlights how female representations evolved from heroic-dramatic 

portrayals to more everyday and peaceful depictions, reflecting shifts in public consciousness and cultural policy 

during the late war period. The article underscores the role of cinema as a tool for shaping historical memory and 

collective perceptions of women's roles during wartime. 

Keywords: female image; Soviet cinema; Great Patriotic War; family values; sacred image; historical memory; 

propaganda; feature film; cultural identity. 

 
 

Женский образ в советском кинемато-

графе времен Великой Отечественной вой-

ны является не только художественным, но 

и важным культурно-историческим фено-

меном. Эти образы отражают динамику 

социально-политической ситуации, меня-

ющиеся ожидания общества и пропаган-

дистские установки того времени. Анализ 

женских персонажей в военном кино поз-

воляет глубже понять процессы формиро-

вания коллективной памяти о войне, а 

также трансформацию ролей женщин в 

общественном сознании. В условиях со-

временного роста интереса к исторической 

памяти и культурным аспектам войны изу-

чение женского образа в кинематографе 

помогает осмыслить не только прошлое, 

но и его влияние на настоящее. 

Основная цель исследования – выяв-

ление и анализ актуального женского об-

раза в фильмах, снятых в годы войны 

(1941–1945). 

Новизна работы заключается в ком-

плексном анализе женского образа в со-

ветском игровом кино военных лет с ак-

центом на его эволюцию под влиянием 

исторических, социальных и пропаган-

дистских факторов. Впервые женские об-

разы рассмотрены через призму трех клю-

чевых архетипов: Родины-матери, храни-

тельницы семейных ценностей и сакраль-

ной фигуры, воплощающей героизм и са-
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моотверженность. Исследование также 

выявляет переходные черты женских пер-

сонажей, отражающие возвращение к 

мирной жизни в поздних военных филь-

мах. Такой подход позволяет углубить 

представление о специфике женского об-

раза в кино и его роли в формировании 

советской культурной идентичности. 

Советские киностудии из регионов, 

находившихся под угрозой оккупации или 

в прифронтовой зоне, были оперативно 

эвакуированы на восток, в Среднюю Азию. 

Например, киностудии «Ленфильм» и 

«Мосфильм» перенесли свою деятельность 

в Алма-Ату, а Киевская студия была пере-

ведена в Ашхабад. Одновременно создава-

лось новое кинообъединение ЦОКС (Цен-

тральная Объединенная киностудия), 

фильмы которого стали важной частью 

кинематографа военного времени. 

Исследование опирается на опублико-

ванные документы по истории советской 

киноиндустрии [3; 9], мемуары кинемато-

графистов [6; 9; 13], а также фильмогра-

фию, включающую 10 кинолент военного 

периода (1941–1946). 

Историографическая база статьи 

включает литературу по киноведению [5; 

8; 10; 11; 16], а также современные иссле-

дования в области военной антропологии, 

социальной истории и имагологии [1; 2; 4; 

7; 10; 12; 14; 15; 17; 18]. Несмотря на зна-

чительное внимание гендерной и имаго-

логической проблематике в истории 

СССР, женский образ в военном кино 

времен Великой Отечественной войны до 

сих пор изучен недостаточно. 

В годы войны главными задачами ис-

кусства, включая кинематограф, стали мо-

билизация общества и поддержание мо-

рального духа. Уже в первые месяцы войны 

планы выпуска художественных фильмов 

были пересмотрены: исключались темы, не 

связанные с защитой Родины. Несмотря на 

эвакуацию, работа над ранее начатыми 

фильмами не прекращалась [9, с. 92]. 

В сложных условиях тыла советское 

киноискусство сосредоточилось на теме 

защиты Родины. Первые военные фильмы 

стремились зафиксировать основные 

фронтовые события, положив начало 

жанру «военных киносборников» – корот-

кометражных новелл. В их создании 

участвовали известные режиссеры Б. Бар-

нет, В. Петров, С. Герасимов и другие, а 

также популярные актеры Н. Крючков, 

Л. Орлова, М. Жаров и др. 

Особое внимание уделялось женским 

образам. Образ Родины традиционно ас-

социировался с женским архетипом. В 

пропаганде женские образы служили 

мощным инструментом воздействия, 

напоминая о доме и семье [15, с. 15; 7, 

с. 82]. Эти образы символизировали Роди-

ну, требующую защиты, и вдохновляли на 

подвиги. 

Фильм «Трое в воронке» («Боевой ки-

носборник» № 1) демонстрирует образ 

медсестры, олицетворяющей милосердие, 

хотя ее характер остается схематичным 

[12, с. 31]. Напротив, новелла «Пир в 

Жермунке» раскрывает женский образ 

глубже. Прасковья, пожилая крестьянка, 

мстит оккупантам, пожертвовав жизнью 

ради Родины. Этот образ, созданный 

А. Зуевой, стал символом героизма и са-

мопожертвования. 

С развитием войны «военные кино-

сборники» уступили место полнометраж-

ным картинам. Например, фильм И. Пы-

рьева «Секретарь райкома» (ЦОКС, 1942) 

передает уверенность в победе над фа-

шизмом. Молодая связистка Наташа, сыг-

ранная М. Ладыниной, воплощает образ 

сильной, самоотверженной женщины, го-

товой к подвигу. 

В фильме «Радуга» представлены яр-

кие и разнообразные женские персонажи. 

Наталья Ужвий великолепно исполнила 

роль партизанки Олены Костюк –  про-

стой женщины, которая, преодолев нече-

ловеческие испытания, осталась верна 

своим товарищам. Этот образ органично 

перекликается с героиней Прасковьи Лу-

кьяновой из фильма «Она защищает Ро-

дину». Другой интересный персонаж – 

Федосья Кравчук (Е. Тяпкина), скрытная 

и сдержанная женщина, гордо перенося-
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щая горе и останавливающая самосуд над 

немцами. Ее антагонистом выступает Пу-

ся – персонаж, символизирующий тру-

сость и приспособленчество. Молчание 

героинь на экране подчеркивает их внут-

реннюю стойкость и непримиримость к 

врагу. 

Стойкость советского народа также 

глубоко раскрыта в фильме «Нашествие» 

[8, с. 322]. В центре сюжета – семья Тала-

новых в оккупированном городе. Женские 

образы матери и сестры Федора Таланова, 

связанных с партизанским движением, 

помогают раскрыть трансформацию глав-

ного героя. Их недоверие к Федору сменя-

ется уважением после его героического 

поступка. Старшая нянька Демидьевна 

играет важную роль, вдохновляя героя на 

подвиг, а трагические события с внучкой 

Аниской окончательно пробуждают его 

дух сопротивления [17, с. 57–68]. 

В фильме «Человек № 217» режиссер 

М. Ромм создал сильный женский образ 

Тани Крыловой, угнанной в Германию. Ее 

история – это рассказ о стойкости и воз-

мездии: Таня отстаивает свое достоин-

ство, убивая фашиста, и бежит из плена 

вместе с подругой. Ее слова «Я не хочу 

забывать ничего» символизируют важ-

ность памяти о войне [14, с. 65; 7, с. 82]. 

Этот фильм занимает особое место среди 

военного кино, иллюстрируя переход к 

зрелым работам [8, с. 324]. 

Фильм Б. Барнета «Однажды ночью» 

рассказывает историю Вари, молодой 

учительницы, помогающей раненым лет-

чикам в оккупированном городе. Ее образ 

сочетает в себе черты материнской заботы 

и детской уязвимости. Варя, как символ 

женского начала, молча взывает о помо-

щи, которая приходит в лице Красной ар-

мии, освобождающей город [8, с. 325]. 

Фильмы военного периода часто сосре-

доточены на женских образах, раскрыва-

ющих тему героизма и самопожертвова-

ния. Среди них выделяется «Зоя» (1944), 

посвященный Зое Космодемьянской, чья 

история стала символом героизма в годы 

Великой Отечественной войны [11]. 

Картина «В шесть часов вечера после 

войны», снятая И. Пырьевым в 1944 году, 

стала лидером проката, собрав 26,1 млн 

зрителей. Режиссером фильма «Небесный 

тихоход», выпущенного в 1945 году, был 

С. Тимошенко; эта лента возглавила про-

кат 1946 года с показателем 21,37 млн 

зрителей. Фильм «Беспокойное хозяй-

ство», снятый М. Жаровым в 1946 году, 

является самым поздним в исследуемой 

фильмографии. Он также стал лидером 

проката, привлекши 17,79 млн зрителей 

[5, с. 38, 53, 276]. 

Сюжеты данных картин связаны с 

фронтовыми событиями, но на смену дра-

мам пришел легкий жанр музыкальных 

комедий, популярных в довоенное время 

[4, с. 57]. Женские образы в этих фильмах 

утратили героико-драматическую окрас-

ку: женщины продолжают сражаться, за-

щищать и любить, но их характеры и 

жизненные обстоятельства переносятся в 

привычную повседневную плоскость. 

Главная героиня картины «В шесть ча-

сов вечера после войны», воспитательни-

ца детского сада Варя (М. Ладынина), 

добрая и милая девушка, не огрубевшая 

на службе в зенитных войсках. Она меч-

тает не о мести врагу, а о скорейшем воз-

вращении к мирной жизни и создании се-

мьи. Ее мечты сбываются под залпы са-

люта Победы в Москве, олицетворяя гло-

бальный триумф. 

В «Небесном тихоходе», завоевавшем 

любовь зрителей, в центре внимания 

находятся летчики, решившие не влюб-

ляться до окончания войны. Однако жен-

ские образы фильма не менее интересны: 

это журналистка Валя Петрова (А. Пар-

фаньяк) и летчицы Екатерина (Л. Глазова) 

и Мария (Т. Алешина). Они уже вопло-

щают женщину в мирное время: ухожен-

ные прически, макияж, легкость и радость 

в поведении. Хотя героини еще воюют, их 

мысли устремлены к новой, счастливой 



ИСТОРИЯ 

 
 

  21 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

жизни, которая по сюжету непременно 

наступает. 

Комедия «Беспокойное хозяйство» 

рассказывает о жизни на бутафорском 

аэродроме, отвлекающем немецкую авиа-

цию. Женский образ здесь представлен 

ефрейтором Антониной Калмыковой 

(Л. Целиковская), которая мастерски дез-

информирует немецкого диверсанта. Ге-

роиня демонстрирует женский героизм и 

переход к мирным устремлениям, сочетая 

ухоженную внешность с умением шутить, 

мечтать о счастье и любви. 

Образ женщины в игровом кино Вели-

кой Отечественной войны отличается 

сложностью и многогранностью. Во-

первых, он отражает архетип Родины-

матери, воплощая страдающую Совет-

скую Отчизну, а также детское, драмати-

зирующее сюжет. Во-вторых, он ориенти-

рован на семейные ценности, представляя 

жен как символ героического ожидания. 

В-третьих, в нем проявляются трансцен-

дентные черты, выводящие образ на са-

кральный уровень, что особенно заметно в 

фигуре Зои Космодемьянской. 

Женский образ в кино эволюциониру-

ет в зависимости от пропагандистских 

установок, исторической ситуации и из-

менения положения на фронтах. К концу 

войны он возвращается к довоенным чер-

там, закрепляя Женщину в мирном обли-

ке, вновь обретя гармонию на экране. [5, 

с. 38, 53, 276]. 
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Вопрос воспитания современного мо-

лодого человека достойным гражданином 

России всегда являлся одним из самых 

важных. И сегодня на это нацелена госу-

дарственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2021–2026 гг.». Наступивший 2025 

год объявлен Годом защитника Отечества 

в связи с предстоящим 80-летием Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Педагогическое наследие хранит не-

мало ценных идей по патриотическому 

воспитанию молодежи. В педагогике 

XVIII в. центральной идеей была идея 

воспитания подрастающего поколения как 

достойных «сынов Отечества». Тогда ши-

роко использовался именно этот термин – 

«сын Отечества». Так, в «Беседе о том, 

что есть сын Отечества» Александр Нико-

лаевич Радищев назвал главные качества 

«сына Отечества» – честолюбие, благо-

нравие и благородство [1]. Честолюбие 

понимается как честное выполнение свое-

го долга перед своей страной. Благонра-

вие предполагает любовь к своему Отече-

ству и соотечественникам, готовность к 

самопожертвованию во благо Родины. 

Благородство проявляется в чувстве со-

причастности к судьбе своего народа и 

родного края.  

О «сыне Отечества» он писал так: 

«всем жертвует для благо одного» и если 

уверен в том, что «смерть его принесет 

крепость и славу Отечеству, то не стра-

шиться пожертвовать жизнью» [4, с. 19]. 

Представляется интересным, что 

А. Н. Радищев в указанной статье рассуж-

дает о «величественности» данного 

«наименования», и, в то же время, вос-

принимает слово «патриот» как иностран-

ное, нуждающееся в объяснении [8, 

с. 111]. Дело в том, что только в начале 

XIX в. в понятие «патриот» включается 

воспитательная составляющая и оно по-

падает в сферу практической педагогики.  

Идея воспитания добрых граждан, 

счастливых и полезных Отечеству, патри-

отов была центральной в воспитательной 

программе Николая Ивановича Новикова. 

Он полагал, что процветание государства, 

благополучие народа зависят от нрав-

ственности, дающейся воспитанием и об-
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разованием – «Причина всех заблуждений 

человеческих есть невежество, а совер-

шенства – знание» [3, с. 143]. Н.И. Нови-

ков полагал, что люди всех сословий при 

правильном воспитании будут успешно 

выполнять свои обязанности. Поэтому 

воспитание юношества – первая обязан-

ность как правителя страны, так и каждо-

го родителя. 

 

 
 

Схема 1 

Сущность понятия «Сын Отечества»  

в педагогическом наследии Н. И. Новикова 

 

 
 

 

Свои педагогические воззрения 

Н. И. Новиков изложил в трактате «О вос-

питании и наставлении детей» (1783 г.) 

[7]. Воспитание, по его мнению, включает 

в себя три основные части: физическое 

воспитание, осуществляемое с целью до-

стижения телесного здоровья детей; нрав-

ственное, без которого человек не может 

быть внутренне счастлив; образование ра-

зума, которое необходимо человеку для 

исполнения всех своих обязанностей [3, 

с. 144]. «Все сии три части вывели мы из 

правила, положенного всеобщим и по-

следним предметом воспитания, то есть: 

«Воспитывай детей твоих счастливыми и 

полезными гражданами», – писал он [6]. 

В центре педагогической системы 

Н. И. Новикова находился человек. Нико-
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лай Иванович считал, что жизнь вне об-

щества немыслима, воспитание носит со-

циальный характер. Он стремился «зака-

лить» детей от возможной «нравственной 

порчи» и готовить людей для служения 

обществу. 

Субстанциональные компоненты, ха-

рактеризующие сущность понятия «Сын 

Отечества», представляют собой целост-

ную систему: «человек» – «воспитание» – 

«Сын Отечества». Иерархия концептов 

идентифицируется философской доми-

нантой «человек», психолого-

педагогической доминантой «личность», 

социокультурной доминантой «Сын Оте-

чества». Посредством идейно-

ценностного комплекса данные системо-

образующие факторы определяют универ-

салии «истинный человек», «истинный 

патриот», «истинный гражданин», сово-

купность которых представляет сущность 

понятия «Сын Отечества» [5, с. 8]. Педа-

гогическая система Н.И. Новикова схема-

тично представлена в диссертационном 

исследовании Корниенко Е.Р. «Идея вос-

питания сына Отечества в педагогическом 

наследии Н.И. Новикова» [5, с. 18] (см. 

схему 1, взята в сокращении). 

Своеобразие идеи воспитания Сына 

Отечества по Н.И. Новикову заключается 

в функциональном единстве нравственно-

го, патриотического и гражданского идеа-

лов, отраженных в его педагогической 

концепции. 

Обобщающая характеристика Сына 

Отечества включает в себя комплекс мо-

рально-нравственных, патриотических и 

гражданских качеств. 

В настоящее время в педагогической 

науке понятие «сын Отечества» не упо-

требляется, оно заменено понятием «пат-

риот». Согласно педагогическому терми-

нологическому словарю, под этой катего-

рией понимается «любовь к Отечеству, к 

родной земле, к своей культурной среде» 

[2, с. 185]. Кроме того, дается пояснение о 

том, что «современное понимание патрио-

тизма во многом опирается на идеи хри-

стианства: в силу естественной любви и 

нравственных обязанностей к своему оте-

честву видеть его интерес и достоинство, 

главным образом, в тех высших благах, 

которые не разделяют, а соединяют людей 

и народы» [2, с. 185]. Можно утверждать, 

что в педагогике XVIII в. понятие «сын 

Отечества» использовалось как синоним 

слова «патриот». 

Резюмируя, отметим, что термин «сын 

Отечества» в педагогике А. Н. Радищева 

означает человека высокой нравственно-

сти, любящего свою родину и отдающего 

себя борьбе за благо народа. Н. И. Нови-

ков трактовал его на основе таких ключе-

вых ценностей, как истинный человек, ис-

тинный патриот, истинный гражданин. 

Главным нравственным качеством лично-

сти «истинного сына Отечества» в рус-

ской педагогической мысли XVIII века 

считалась любовь к Отечеству.  
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Abstract. Immediately after the October Revolution of 1917, the Bolsheviks began to build a new system of 

public-power relations based on the Marxist-communist political-ideological platform, one of the most important 

theses of which was: "All power to the people!" This was implemented through the system of Councils of Depu-

ties elected by the population in direct elections. This system, with some adjustments, functioned for all 74 years 

of the existence of the Soviet state, with the largest number of deputies elected at the local level. The article re-

veals the peculiarities of the formation of the corps of local deputies in the final period of the functioning of the 

USSR, namely during the famous Gorbachev's "perestroika" (1985–1991). It is noted that, despite the principles 

of renewal of Soviet society proclaimed in the decisions of the CPSU (expansion of democracy, glasnost, etc.), 

the necessity of which was conditioned by the protracted economic crisis of the preceding period of "stagnation", 

local Councils of People's Deputies were unable to use their powers to improve the socio-political and socio-

economic situation in the territories, regions, cities, districts, towns and villages. An explanation is given for this 

phenomenon, including the rigid formalization of the procedure for nominating candidates for deputies and the 

elections themselves, the absence of deputy initiative due to the long-standing habit of only implementing the 

decisions of the monopolistic ruling communist party (both party congresses and the corresponding party organi-

zations at the local level), etc. As a result, after the collapse of the USSR in 1991, the institution of local Soviets 

was abolished and replaced by the currently existing institution of local self-government.  

Keywords: Soviet State; public-power relations; local Soviets; perestroika; deputies; elections; powers. 

 
 

Уже в первый же год функционирова-

ния советского государства была принята 

Конституция РСФСР (июль 1918 г.), в ко-

торой указывалось, что «вся власть в пре-

делах Р.С.Ф.С. Республики принадлежит 

всему рабочему населению страны, объ-

единенному в Советы депутатов» [1]. В 

целях реализации этого «рабочие, батра-

ки, а равно крестьяне, казаки и, вообще, 

трудящиеся, не пользующиеся наемным 

трудом, образуют местные – сельские, го-

родские и районные – Советы депутатов» 

[1]. Эти местные Советы функционирова-

ли все годы существования советского 

государства, в период которого статус 

местных Советов, их полномочия подвер-

гались определенной трансформации. 

Наиболее существенные изменения про-

изошли в годы советской «перестройки», 

начавшейся по инициативе тогдашнего 

генерального секретаря ЦК КПСС, руко-

водителя СССР М. С. Горбачева весной 

1985 г. Тогда советской правящей элитой 

было признано необходимым «обновить» 

советское общество ввиду заметного 

усложнения социально-экономической 

ситуации в стране, для чего предполага-

лось, в частности, расширить демократи-
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ческие начала при формировании депу-

татского корпуса всех уровней, а именно 

выдвигать не одного-единственного кан-

дидата в депутаты по избирательному 

округу, предварительно одобренного 

местной парторганизацией, как этого все-

гда ранее, а альтернативных кандидатов, и 

не только тех, кто проходил от КПСС.  

При этом нужно заметить, что столь 

кардинальные предполагаемые изменения 

в советском государстве инициировались 

«сверху», и прежде всего Политбюро ЦК 

КПСС, где принимались важнейшие ре-

шения страны, которые потом оформля-

лись в соответствующих актах властных 

структур, в том числе местных советов 

народных депутатов. 

Но «снизу» далеко не все местные де-

путаты были готовы к переменам. Ведь в 

начальный период перестройки работали 

местные депутаты, избранные ранее, и 

они на решение начать перестройку влия-

ния не имели, и трудились по старым, 

сложившимся к тому времени формаль-

ным и неформальным правилам. Такое 

положение во многом было обусловлено 

тем обстоятельством, что действовавшая 

долгое время избирательная система в 

СССР, будучи в своей основе формально 

демократической, фактически функцио-

нировала, можно сказать, по «заказу» пар-

тийных структур, где заранее определя-

лись так называемые «квоты» – сколько 

среди депутатского корпуса должно быть 

рабочих, крестьян, учителей, врачей и т.д., 

и при этом важно было, чтобы квоты ра-

бочих и крестьян составляли непременно 

более половины от общего числе местных 

депутатов – с тем, чтобы по-прежнему, 

как и раньше, власть была «рабоче-

крестьянской». Кроме того, непременно 

число членов КПСС также должно было 

быть на определенном уровне. 

Эти искусственные квоты не позволя-

ли проявлять должную инициативу «сни-

зу», учитывая еще и то обстоятельство, 

что выдвижение кандидатов в местные 

Советы народных депутатов было безаль-

тернативным, то есть, без политической 

соревновательности кандидатов (хотя, за-

метим, формально избирательным зако-

нодательством это не воспрещалось). Со-

ответственно депутатами становились 

уважаемые и порядочные в целом граж-

дане, но без какой-либо самостоятельной 

инициативы, политически полностью 

подконтрольные партийно-советским 

структурам властям и принявшие нефор-

мальное правило голосовать «правильно, 

то есть «как предложат».  

Подобное положение пассивного де-

путатского корпуса на местном уровне 

(это касалось также большинства депута-

тов республиканского и союзного уровня) 

не устраивало инициаторов перестройки, 

что вполне объяснимо, поскольку потен-

циал депутатского явно использовался да-

леко не полностью, и при этом «тянуть» 

бесконечно местных депутатов в нужном 

направлении, готовить за них и для них 

нужные тезисы, проекты решений и т.д. 

партийным и вышестоящим органам ста-

ло, вероятно, слишком накладно, учиты-

вая обострение экономического кризиса, 

выйти из которого высшим элитам преж-

ними методами не удавалось. Тогда и ак-

туализировался этот на самым высоко 

уровне – на партийном съезде КПСС. Так, 

в своем докладе на ХХVII съезде компар-

тии (начало 1986 г.) генсек М. С. Горбачев 

отмечал, что депутаты должны быть ини-

циативными, «способными на высоком 

уровне вести государственные дела, что-

бы состав Советов систематически обнов-

лялся» [2, с. 99], и предложил изменить 

избирательную систему. 

Применительно к местным Советам в 

середине 1987 г. был проведен экспери-

мент в рамках плановых выборов в мест-

ные Советы народных депутатов, в част-

ности, предусматривались многомандат-

ные избирательные округа, то есть аль-

тернативные кандидаты в депутаты мест-

ных Советов, что было невиданно доселе 

политическим решением. В краевом и об-

ластном масштабах определялись по од-

ному такому экспериментальному району; 

всего же в СССР насчитывалось 162 рай-
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она (при этом на территории РСФСР было 

76 районов), где предусматривались аль-

тернативные кандидаты в 23 тысячах из-

бирательных округах. Выборы показали 

высокую явку избирателей (более 99 %). 

Что показал эксперимент? В РСФСР сре-

ди вновь избранных депутатов стало 

меньше женщин, в то же время стало 

больше беспартийных, молодежи [3, л. 6], 

среди депутатов меньше стало руководя-

щих работников, а больше – специалистов 

в разных сферах. Помимо этого, несколь-

ко снизилось число депутатов от рабочих 

и колхозников, что составляло предмет 

тревоги правящей элиты. Отказ от жест-

кого регулирования состава кандидатов в 

депутаты и разрешения рассматривать не-

сколько претендентов на мандат на стадии 

их обсуждения привели к выдвижению 

кандидатов, предварительно не согласо-

ванных с партийными структурами, а зна-

чит, впоследствии неподконтрольных им. 

В этой связи в литературе отмечалось, что 

изменения избирательной системы повли-

яли «на разрушение Советов как органов 

народовластия – власти трудового наро-

да» [4, с. 73].  

Следует в этой связи еще заметить, что 

впервые в ходе выборов проявились эле-

менты протестного голосования против 

кандидатов в депутаты из числа руково-

дящих работников партийных и государ-

ственных органов, хозяйственников. Все-

го было выдвинуто около 100 тысяч кан-

дидатов, не согласованных с партийно-

советскими структурами, не были избра-

ны многие «запланированные» руководи-

тели разных уровней на местном уровне. 

Значительно увеличилось количество го-

лосов против кандидатов. В дальнейшем 

эти негативные для КПСС процессы, объ-

ективно ослаблявшие ее влияние в обще-

стве, набрали силу на выборах народных 

депутатов СССР (1989 г.) и РСФСР 

(1990 г.). Несмотря на высокую в целом 

явку, имело место увеличение количества 

избирателей, не явившихся на участки для 

голосования, а в девяти избирательных 

округах выборы и вовсе были признаны 

несостоявшимися из-за неявки более по-

ловины избирателей; также впервые в 

СМИ стали обсуждаться вопросы о фаль-

сификации, допускаемой на выборах в 

местные Советы [5, с. 32].  

Тем не менее советская правящая эли-

та не отступила от своих решений, и эта 

тенденция была продолжена. Так, в 

1989 г. был принят Закон РСФСР «О вы-

борах народных депутатов местных Сове-

тов народных депутатов РСФСР» [6], а 

уже в начале 1990 г. были проведены вы-

боры, которые стали первыми и одновре-

менно последними в истории СССР выбо-

рами депутатов всех местных Советов, 

проведенных действительно на демокра-

тической, конкурентной основе, еще без 

«черных» предвыборных технологий. В 

этом акте имелся ряд новелл, в частности, 

особо выделялся принцип гласности при 

подготовке и проведении выборов. Спи-

сок избирателей представлялся для все-

общего ознакомления за пятнадцать дней 

до выборов, предусматривалось, что 

должна быть предвыборная программа 

кандидата в депутаты местного Совета. 

Имело место и подробное регулирование 

предвыборной агитации. Указывалось, в 

частности, что гражданам РСФСР, трудо-

вым коллективам, общественным органи-

зациям, коллективам средних специаль-

ных и высших учебных заведений гаран-

тируется возможность свободного и все-

стороннего обсуждения политических, 

деловых и личных качеств кандидатов в 

депутаты. И хотя принципиально-

формально новым это не было, но важно, 

что данные нормы представляли собой 

реальную возможность, а не деклариро-

ванную [7, с. 5; 8, с. 82]. 

Соответственно менялся и статус де-

путата. В конце 1989 г. был принят Закон 

СССР «О статусе народного депутата в 

СССР» [9], где в наиболее общем виде 

был отрегулирован правовой статус депу-

татов, причем нормы закона касались де-

путатов всех уровней без исключения. 
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Указывалось, в частности, что депутаты – 

это полномочные и ответственные пред-

ставители народа, призванные на основе 

его доверия выражать и защищать в Сове-

тах общественные интересы, руководить 

делами государства, социально-

экономическим развитием, направлять и 

контролировать работу государственного 

аппарата» [9]. Новеллой было то, что за-

кон допускал исполнение депутатских 

обязанностей на профессиональной осно-

ве, соответственно расширялись полномо-

чия депутата, в частности, устанавлива-

лось право депутата на постановку вопро-

са о доверии составу органов, образован-

ных или избранных Советом, и должност-

ным лицам, им утвержденным. Более чет-

ко определяется статус депутатского за-

проса, по результатам рассмотрения кото-

рого решение должны были публиковать-

ся, чего ранее не было [10, с. 104]. 

В октябре 1990 г. был принят Закон 

РСФСР «О статусе народного депутата 

местного Совета народных депутатов 

РСФСР» [11], на основании которого ста-

ли действовать депутаты местных Сове-

тов, избранных по отмеченному выше но-

вому избирательному закону. В этом пра-

вовом акте часть норм была воспринята из 

отмеченного выше союзного закона. Вме-

сте с тем имели место существенные осо-

бенности, связанные с принятием 12 июня 

1990 г. Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР [12], где провозгла-

шалось верховенство Конституции 

РСФСР и законов РСФСР на всей терри-

тории РСФСР, а «действие актов Союза 

ССР, вступающих в противоречие с суве-

ренными правами РСФСР», приостанав-

ливались. Такой некорректный подход 

(при формально действующей Конститу-

ции СССР и союзных законах) отражал 

уже начавшееся к тому времени противо-

стояние союзной правящей элиты во главе 

с М. С. Горбачевым и российской элиты 

во главе с Б. Н. Ельциным. Российские 

законодатели трансформировали правовой 

статус депутата в достаточно демократи-

ческий институт с соответствующими ме-

ханизмами реализацией депутатами своих 

полномочий. Так, в законе отсутствует 

партийная (коммунистической) риторика, 

то есть, депутаты уже не связывались в 

своей работе обязательствами выполнять 

решения КПСС, это отвечало одной из 

характеристик правового государства.  

В отмеченном Законе РСФСР о стату-

се народного депутата местного Совета 

принципиально новым был введенный за-

коном институт депутатского расследова-

ния. Указывалось, в частности, что по 

требованию группы народных депутатов 

(численность определялась регламентом 

Совета) Совет мог назначать депутатское 

расследование. Все государственные ор-

ганы и должностные лица обязаны были 

оказывать необходимое содействие в про-

ведении расследования, беспрепятственно 

предоставлять необходимые документы и 

т.д. Значительное внимание в этом законе 

уделялось гарантиям депутатской дея-

тельности. Отдельно и довольно подробно 

прописано право народного депутата на 

получение и распространение информа-

ции. В частности, исполком местного Со-

вета обязан был предоставлять местным 

депутатам, по-прежнему работавшими на 

общественных началах, отдельное поме-

щение, оборудованное мебелью, сред-

ствами связи и оргтехникой, необходимые 

для выполнения депутатской деятельно-

сти, обеспечить телефонной связью. Ранее 

так вопрос даже не ставился, поскольку 

местные депутаты приходили примерно 

раз в 1–3 месяца в здание местного Сове-

та, где то их рабочим местом как правило 

было кресло в общем зале для заседаний, 

просидев в них полдня на сессии и прого-

лосовав, конечно же, единогласно, за под-

готовленные опять не депутатами, а аппа-

ратом, документы, депутаты-гости поки-

дали здание народовластия, отдавая эту 

власть на время своего отсутствия все то-

му же аппарату [10, с. 102].  

И в этом контексте подавляющая часть 

депутатов местных Советов для партийно-

советской власти требовались лишь для 

санкционирования на сессиях подготов-
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ленных заранее проектов решений, и ни-

каких затрат на отдельные помещения 

были не нужны. И вот ситуация стала ме-

няться – депутаты чаще стали работать 

над проектами решений по вопросам 

местного значения, в том числе часть – на 

постоянной основе, а большинство – в со-

ставе постоянных комитетов и комиссий. 

Новеллой стало также установление от-

ветственности за воздействие на депутата, 

членов его семьи и родственников с це-

лью воспрепятствовать исполнению депу-

татских обязанностей. 

Как видно, изменения демократическо-

го характера в системе местных Советов 

налицо. И все же при всей новизне и про-

грессивности Закона РСФСР о статусе 

местного депутата местного Совета 1990 г. 

имели место и недостатки в его регулиро-

вании. Так, И. В. Захаров отмечает, что 

существенным упущением было игнори-

рование ответственности самого депутата, 

не было четкого решения вопроса о сро-

ках начала и прекращения депутатских 

полномочий [13, с. 89]. Если же иметь в 

виду в целом институт местных депута-

тов, то, несмотря на регулирование его 

статуса на более демократической основе 

в перестроечные годы, местные депутаты, 

даже избранные уже после начала пере-

стройки, так и не смогли перестроиться на 

новые требования, диктуемые указанными 

в начале статьи революционными переме-

нами в российском обществе. Очевидно, 

их совокупный консерватизм, закреплен-

ный в течение нескольких десятилетий 

предшествующими поколениями местных 

депутатов, оказался сильнее. И в реально-

сти «новые, перестроечные» депутаты, 

избранные уже на демократической осно-

ве, так и не стали носителями провозгла-

шенных перестроечных перемен, что по-

казал распад СССР в конце 1991 г., на что 

они, будучи носителями власти на местах, 

никак не смогли повлиять, оставаясь, в 

большинстве, приверженными прежней 

системе с монопольно правящей КПСС 

(эти процессы описываются в литературе 

[14; 15; 16 и др.]). К тому же в середине 

1991 г. в РСФСР был принят Закон 

РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР» [17], в который действовавшие 

депутаты уже не вписывались. В резуль-

тате в начале 1990-х гг. институт местных 

Советов был упразднен (ввиду как окон-

чания каденции прежних местных депута-

тов, так и по причине самороспуска мест-

ных Советов), и заменен действующим 

институтом местного самоуправления. 
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Abstract. In the beginning of 2025, 40 years will have passed since the time when "perestroika" began on the 

initiative of the new General Secretary of the CPSU Central Committee, the leader of the USSR M.S. Gorba-

chev. Perestroika was caused primarily by the economic crisis of the preceding period of "stagnation", which 

contrasted sharply with the loud official communications about the growth of the people's well-being. The result 

of perestroika was disastrous – the crisis was not overcome, and the Soviet Union ceased to exist in 1991. The 

article examines the specifics of perestroika implementation in relation to the causes of the collapse of the Soviet 

state. It is noted, in particular, that the beginning of perestroika was quite optimistic, glasnost was proclaimed, 

economic incentives were expanded to some extent, alternative elections to the Soviets of different levels were 

introduced, etc. However, the situation did not improve, the Soviet party-ruling elite was never able to combine 

socialist (communist) ideology and market relations in the economy, and it was this choice of priority – ideology 

or economics – that was to become decisive in determining the vector of further development of the country. 

Economics turned out to be more important, and Russia, having rejected the socialist system, moved to a bour-

geois-capitalist form of statehood, which was confirmed by the popular adoption of the Constitution of Russia in 

1993.  

Key words: perestroika; CPSU; Soviet state; economics; ideology; society. 

 
 

Говоря о перестройке (1985–1991 гг.), 

следует прежде всего отметить, что 

М. С. Горбачев начинал «перестройку» не 

с нуля, а уже имея некоторые наработки, к 

тому же в разработке некоторых из них он 

сам же и участвовал. Так, в декабре 

1984 г., в одном из своих выступлений он, 

еще не будучи Генсеком ЦК КПСС, гово-

рил о том, что СССР находится лишь в 

начале «исторически длительного этапа 

развитого социализма» и что предстоят 

глубокие преобразования как экономиче-

ской сферы, так и всей системы обще-

ственных отношений, в результате чего 

социализм должен подняться на новую 

ступень зрелости, а это «проблемы поис-

тине огромного масштаба» [1, с. 7]. По-

добные мысли высказывали и другие ру-

ководители государства, в том числе 

предшественники Горбачева на посту (Ю. 

В. Андропов, К. У. Черненко). 

И для таких мыслей были основания – 

правящая элита СССР понимала, что нуж-

ны изменения, и очень серьезные, по-

скольку заявляемые и декларируемые 

планы проваливалась один за другим. Так, 

в Программе КПСС 1961 г., принятой 

ХХII съездом КПСС, открыто, громко, для 
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всех советских граждан и на весь мир было 

объявлено: «Партия торжественно провоз-

глашает: нынешнее поколение советских 

людей будет жить при коммунизме!» [2, 

с. 142]. Это был смелый и очень рискован-

ный шаг советского руководства во главе с 

Н. С. Хрущевым – ведь на карту были по-

ставлены не только престиж СССР как 

государства и социализма как формы су-

ществования человеческого сообщества, 

но и сама ее судьба в случае невыполнения 

обещаний. Мы полагаем, что на такое ре-

шение подвигли сравнительно высокие 

темпы социально-экономического разви-

тия страны, наметившиеся к рубежу 

1960 г. и обусловленные, на наш взгляд, 

прежде всего тем, что жители СССР смог-

ли, наконец, освободиться от мобилизаци-

онного образа жизни (революционный 

кризис, Гражданская война, коллективиза-

ция-индустриализация, война, восстанов-

ление послевоенной разрухи) и перейти к 

мирному труду с акцентом на повышение 

уровня благополучия семьи и личности 

(тогда уже полным ходом в городах стро-

ились тесноватые, но благоустроенные 

«хрущевки», повышалась зарплата, улуч-

шались социальные условия жизни людей 

и т.д.). Сказалась, вероятно, и определен-

ная авантюрность личности Хрущева, же-

лавшего оставить после себя память как 

выдающегося советского деятеля.  

Однако год шел за годом, а ситуация в 

стране после некоторого инерционного 

улучшения (примерно до рубежа 1970 г.) 

стала неуклонно ухудшаться, и прежде 

всего в экономике (на этот счет имеется 

немало публикаций). И 1980 год страна 

встречала не коммунизмом-изобилием, а 

пустыми полками в магазинах, дефицитом 

многих товаров повседневного спроса, 

ростом коррупционных проявлений, сни-

жением уровня жизни. При таких услови-

ях необходимость перемен была очевид-

ной, что и было провозглашено Горбаче-

вым на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК 

КПСС. После этого было принято множе-

ство решений по самым разным аспектам 

жизни государства и общества и в целом.  

Важной представляется попытка опре-

делить «новый курс» в измененной Про-

граммы КПСС в марте 1986 г. ХХVII 

съездом КПСС [3]. В этой «перестроеч-

ной» Программе КПСС (новой ее редак-

ции) была предпринята попытка идейно-

теоретически обосновать позицию ком-

партии, связанной со сложившейся обста-

новкой. В Программе повторялись все ос-

новные марксистско-ленинские постулаты, 

не подвергшиеся ни малейшему сомнению. 

О провале планов построения коммунизма 

по Программе 1961 г. ничего не говори-

лось, но закладывалась осторожная фраза о 

том, что «КПСС не ставит целью предвос-

хитить в деталях черты полного комму-

низма» и поэтому «забегания вперед» не-

допустимы, соответственно определялся 

«стратегический курс партии», который 

заключался в ключевой горбачевской фра-

зе того времени – «ускорение социально-

экономического развития страны», и в 

первую очередь в экономике.  

Но в целом в Программе КПСС 1986 г. 

принципиально нового обнаружить не 

удалось, речь еще не шла о кардинальных 

изменениях, и, вероятно, вряд кто мог 

предположить, что очень скоро ситуация 

начнет стремительно меняться. Этому во 

многом способствовало провозглашение 

принципа гласности в деятельности пар-

тийных и государственных структур. На 

информационной волне гласности активи-

зировались оппозиционные настроения, 

стали появляться лидеры неформальных 

организаций. Тогда-то на «перестроеч-

ной» арене и возникла во весь рост фигура 

Б. Н. Ельцина – в то время первого секре-

таря московского горкома КПСС (с 

1985 г.). В октябре 1987 г. на предюби-

лейном, можно сказать, праздничном пле-

нуме ЦК КПСС (70 лет Великой октябрь-

ской революции!) он выступил с неожи-

данной острокритической речью, заявив, в 

частности, о возросшем бюрократизме в 

секретариате ЦК КПСС, медленных тем-

пах «перестройки», о расширяющемся 

славословии в адрес генсека, и попросил 

освободить его от должности первого сек-
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ретаря горкома и члена Политбюро. Это 

была явная и «взрывная» фронда сложив-

шемуся порядку рассмотрения партийных 

вопросов, предполагавшему закрытость и 

кулуарность. Противореча сам себе, Гор-

бачев решил скрыть от общественности 

этот инцидент (в газете «Правде» об этом 

не было ни слова, как в прежние времена). 

Такой ход Ельцина принес ему популяр-

ность, например, на выборах в Верховный 

Совет СССР в 1989 г. Ельцин стал депута-

том по самому престижному избиратель-

ному округу № 1 в г. Москве, получив 

91,53 % голосов при явке почти 90 %. 

Впервые в истории советского парламен-

таризма была создана оппозиция цен-

тральной власти в лице межрегиональной 

депутатской группы (лидеры Б. Н. Ель-

цин, Г. Х. Попов, Ю. Н. Афанасьев, 

А. Д. Сахаров и др.) – с более широкими 

либерально-демократическими убеждени-

ями, в том числе по вопросам самоопре-

деления союзных республик. После выбо-

ров в Верховный Совет РСФСР (1990 г.) 

Ельцин стал его председателем, обойдя 

«кандидата от Кремля» А. В. Власова.  

Тем самым на официальном уровне 

были сформированы два главных власт-

ных конкурирующих центра с соответ-

ствующими правящими элитами: союз-

ный центр во главе с Горбачевым и рос-

сийский центр во главе с Ельциным. У 

них, испытывавших серьезные личные 

антисимпатии друг к другу, были разные 

подходы к будущему развитию страны, и 

прежде всего в сфере экономики (условно: 

либеральный радикализм Ельцина и уме-

ренность Горбачева). При этом КПСС еще 

считалась правящей, но идейно-

теоретический вопрос так и не был решен 

с какой-либо определенностью. На по-

следнем Пленуме ЦК КПСС 25–26 июля 

1991 г. Горбачев со всей откровенностью 

поставил вопрос о соотношении социа-

лизма и рынка, отметив, что об этот во-

прос спотыкались многие поколения сто-

ронников социалистической идеи, и в ито-

ге Горбачев склонялся к тому, что КПСС 

постепенно должна двигаться в сторону 

социал-демократии. Как нам представля-

ется, это был выстраданный им вывод. Но 

такой подход не был поддержан партий-

цами, равно как и никакой другой, что, по 

сути, означало идейное опустошение пе-

ред вызовами реальных событий и орга-

низационную недееспособность некогда 

могущественной КПСС. 

В результате неопределенности, нере-

шительности и, вероятно, неспособности 

союзной власти найти приемлемый для 

сохранения целостности государства ва-

риант выхода из создавшегося сложней-

шего положения в стране, где наряду с 

падением экономики резко активизирова-

лись центробежные отношения со сторо-

ны союзных республик, был потерян кон-

троль над последующим развитием собы-

тий, и в конце 1991 г. было объявлено о 

распаде СССР. На эту тему больше всего 

научных публикаций политологического 

характера. По мнению И. И. Балашова, с 

наступлением горбачевской «перестрой-

ки» стала меняться геополитическая ситу-

ация, особенно это стало явным с объеди-

нением ГДР и ФРГ, где СССР, согласив-

шись с таким шагом, показал свою внеш-

неполитическую слабость, к этому следу-

ет добавить прекращение существования 

военного блока (Организации Варшавско-

го Договора), где у СССР была ведущая 

роль, отход ряда стран бывшей системы 

социализма от союзнических обязательств 

и т.д., и в цепи этих событий распад СССР 

стал лишь финальным этапом глобального 

политического передела мира [4, с. 36]. 

Ю. Ф. Лукин полагает, что одной из ос-

новных причин, приведших к распаду 

СССР, было отсутствие плюрализма в 

структуре публично-властных отношений, 

причем чаще всего недовольство носило 

негласный характер, но такая обществен-

ная активность породила протестную 

энергию масс, управлять которой партий-

но-советская власть уже была не в состоя-

нии [5, с. 74].  
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Д. А. Лукашевич делает вывод о том, 

что распад СССР был спровоцирован со-

юзным центром в результате непродуман-

ной политики во взаимоотношениях с со-

юзными республиками [6, с. 12]. Это под-

тверждается и отношениями союзного 

центра с прибалтийскими республиками, 

которые, как известно, первыми провоз-

гласили себя независимыми государства-

ми. Парадокс состоит в том, что, как от-

мечает А. В. Шубин, в реформировании 

СССР руководством союзного центра за 

основу были взяты предложения Комму-

нистической партией Эстонии и Народ-

ным эстонским фронтом [7, с. 112]. С точ-

ки зрения И. Я. Фроянова, ключевым со-

бытием, приведшим к распаду СССР, ста-

ло бездействие союзной власти по резуль-

татам референдума 17 марта 1991 г., 

большинство участников которого выска-

залось за сохранение СССР, а учитывая, 

что центробежные силы были настолько 

мощные, что в сложившейся ситуации 

требовалось принятие экстренных и даже 

чрезвычайных мер по реализации воли 

граждан СССР, выраженной на референ-

думе, а не терять время в дискуссиях о 

новом видении союзного государства, что 

способствовало развитию тенденции се-

паратистского характера, и в целом распад 

СССР есть основания рассматривать как 

предательство, которое совершили выс-

шие властные органы, партия, а также 

представители интеллектуальной элиты 

[6, с. 93]. Ряд авторов причины видели в 

прошлой политике СССР. Так, в одном из 

эмигрантских изданий указывалось, что 

многие этнические противоречия в Совет-

ском Союзе были обусловлены жёсткой 

политикой большевиков ещё в годы прав-

ления Сталина: «Игра со "свободными 

республиками" зачастую напоминала пе-

ретасовку карт в колоде. Некогда Сталин 

посеял ветер. Сегодня Горбачёв пожинает 

бурю» [8].  

И. А. Иванников считает, что в числе 

причин распада СССР нужно называть 

следующие: отказ от ценностей социализ-

ма, разрушение политической системы 

СССР и принятие противоречащих Кон-

ституции и Законам СССР актов, главны-

ми из которых были Беловежское Согла-

шение и решение Совета Республик Вер-

ховного Совета СССР [9, с. 17]. Имеется 

немало публикаций о том, что катализато-

ром распада СССР стало учреждение не-

безызвестного ГКЧП в августе 1991 г. и 

его решения и действия, в том числе эти 

дискуссии продолжаются [10; 11]. 

Как видно, мнений множество, и в 

каждом, вероятно, есть своя правда. На 

наш взгляд, если обобщить, то прежде 

всего нужно заметить, что СССР был по-

строен на коммунистической идее. Эта 

идея, взятая сама по себе, в теории, бес-

спорна, привлекательна. Но в соприкос-

новении с реальной жизнью она в итоге 

показала свою нежизнеспособность; по-

литики, ее проводившие, явно переоцени-

ли сознательность строителей коммуниз-

ма и явно не были готовы к решению воз-

никавших и постоянно нараставших эко-

номических проблем. При этом Советы 

всех уровней, включая местные Советы, 

формально являвшиеся органами публич-

ной власти, не сумели преодолеть кризис-

ные явления, что наглядно было видно в 

так называемых моногородах, то есть, в 

тех городах, где имелись ведущие градо-

образующие предприятия [12; 13; 14; 15 и 

др.]. По мнению И. М. Ильинского, «эко-

номическая и политическая катастрофа 

перестройки была связана не столько с 

кризисом советской системы (которая бы-

ла вполне реформируема), сколько с ря-

дом правительственных мер конца 1980-х 

гг., направленных на введение в стране 

нерегулируемого рынка» [16, с. 5]. А ведь 

еще в 1920-е гг. всерьез рассуждали о том, 

что в СССР – государстве трудящихся – 

не будет преступности, так как нет бур-

жуазной эксплуатации, и тюрьмы будут 

не нужны. Весьма показателен в этом 

контексте провал Программы КПСС 

1961 г. При последних генсеках ЦК КПСС 

Андропове, Черненко, Горбачеве компар-

тии так и не удалось сформулировать 

внятные теоретические позиции о комму-
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нистических перспективах советского 

общества [17].  

О практическом авторитете коммуни-

стической идеи могут свидетельствовать 

также факты, когда члены КПСС в завер-

шающие годы перестройки публично 

сжигали партбилеты, когда многие ком-

мунисты-руководители с легкостью не-

обыкновенной порывали с КПСС и стано-

вились капиталистическими предприни-

мателями, потом олигархами, и иные 

бывшие коммунисты и сейчас на высоких 

руководящих капиталистических должно-

стях, когда, наконец, ни много ни мало, а 

почти 18 млн членов КПСС отказались от 

идейного наследия КПСС, а само россий-

ское общество голосованием по Консти-

туции России 1993 г. одобрило переход из 

вчерашнего социализма в капитализм. Как 

отмечает российский депутат в 1990–

1993 гг. С. А. Полозков, народ был «опья-

нен свободой и демократией», и не слу-

шал и не слышали предостережений [18, 

с. 253]. Конечно, тогда эмоции, как гово-

рится, лили через край, и народ рассчиты-

вал на другие результаты происходящих 

перестроечных перемен. Но не будем за-

бывать, что за свой выбор народ в любом 

случае должен отвечать без всяких скидок, 

а также извлекать исторические уроки, ко-

торые перестройка преподнесла сполна. В 

том числе это касается незыблемости тео-

ретических, в данном случае социалисти-

ческих-коммунистических, суждений – как 

показывает социальная практика, невоз-

можно строить общественные отношения 

по пути, заранее объявленным единствен-

но верным, поскольку жизнь гораздо 

сложнее. 
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Abstract: In the Soviet state after its formation as a result of the 1917 revolution, new public authorities and 

institutions began to form, based on the political and ideological communist platform. This also concerned the 

correctional labor system, a characteristic feature of which was the involvement of prisoners held in places of 

deprivation of liberty in forced labor. Initially, this was regarded as one of the main means of re-education of 

convicts, "adaptation to the socialist way of life." However, later, from the early 1930s, when correctional labor 

camps (ITL) appeared in the USSR and the infamous GULAG was created, prisoners began to be viewed as 

cheap labor for the construction of various facilities needed by the state, logging, and other physically difficult 

work, primarily located in remote areas of the country. This approach persisted until the mid-1950s, when, as 

part of Khrushchev's "thaw," the situation began to change toward easing the regime and conditions of detention 

of prisoners. The article examines the organizational and legal features of attracting prisoners to labor in the 

post-war USSR (1945–1953), focusing on the functioning of the GULAG as a structural subdivision of the 

NKDD (MVD) of the USSR, which was entrusted with the management of the entire correctional labor system. 

The relevant legal acts, archival materials, and scientific works that touch on the stated topic are analyzed, and 

the author's generalizations are made. 

Keywords: Soviet state; correctional labor system; GULAG, prisoners; economy; regime. 

 
 

Создание печально известного ГУЛАГа 

организационно-структурно началось с 

Постановления СНК СССР от 7 апреля 

1930 г., которым было утверждено Поло-

жение об исправительно-трудовых лаге-

рях (ИТЛ) для содержания в отдаленных 

местах «контрреволюционеров» и осуж-

денных за тяжкие преступления [1]. Здесь 

в п. 1–3 указывалось, в частности, что 

ИТЛ предназначены исключительно для 

лиц, осужденных на срок не ниже трех 

лет, либо лица, осужденные особым по-

становлением ОГПУ, при этом ИТЛ 

должны были находиться в ведении 

ОГПУ. В целом это показывало явное 

усиление в СССР административно-

командных методов управления государ-

ством в исправительно-трудовой систем, 

что противоречило изданному ранее Ис-

правительно-трудовому кодексу РСФСР 

1924 г., который содержал немало гуман-

ных норм, в частности, указывалось, что 

привлечение заключенных к труду, про-

ведением с ними политико-

воспитательная работы, режимные усло-

вия не должны причинять заключенным 

физических страданий и унижения чело-

веческого достоинства. И уже в следую-

щем ИТК РСФСР 1933 г. [2] уже был вы-

ражен классовый подход, что соответ-
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ствовало провозглашенному властью те-

зису об усилении классовой борьбы в 

стране – так, в ст. 1 кодекса указывалось, 

что «задачей уголовной политики проле-

тариата на переходный от капитализма к 

коммунизму период является защита дик-

татуры пролетариата и осуществляемого 

им социалистического строительства от 

посягательств со стороны классово-

враждебных элементов и нарушений со 

стороны как деклассированных элемен-

тов, так и неустойчивых элементов из 

среды трудящихся» [2]. Тем не менее и 

этом акте имелись вполне социально-

позитивные нормы (о цели перевоспита-

ния осужденных, проведении политико-

воспитательной работы с акцентом на 

трудовой энтузиазм и активную самодея-

тельность осужденных и др.). Основным 

типом мест лишения свободы становились 

трудовые колонии различных видов. В 

одном и советских учебников указыва-

лось, что этот кодекс был «проникнут 

принципом гуманизма, демократизма и 

социалистической законности» [3, с. 32], 

но, по мнению А. С. Смыкалина, «скорее 

всего, ИТК 1933 г. служил ширмой для 

массовых незаконных репрессий, с особой 

силой разворачивающихся в этот период» 

[4, с. 104].  

Очевидно, маловероятно, чтобы зако-

нодатель специально создавал некую 

«ширму» для репрессий. Но важно то, что 

кодекс регулировал лишь часть системы 

исполнения отбывания лишения свободы 

как вида уголовного наказания, а именно 

связанную с исправительно-трудовыми 

колониями (ИТК), подведомственными 

НКЮ СССР. И при этом параллельно дей-

ствовала система ИТЛ, подведомственная 

НКВД СССР. А этот орган с момента со-

здания (июль 1934 г.) в дальнейшем ста-

новился ведущим ведомством в реализа-

ции карательной политики, что закрепля-

лось соответствующими актами, в частно-

сти, 5 ноября 1934 г. известным Поста-

новлением ЦИК и СНК СССР при НКВД 

СССР было создано Особое совещание, 

получившее полномочие назначать ссыл-

ку и высылать на срок до пяти лет, заклю-

чение ИТЛ, а также высылку за пределы 

Союза ССР, то есть НКВД СССР получа-

ло квази-судебное правомочие. А в дан-

ном контексте важно отметить, что тогда 

же все исправительно-трудовые учрежде-

ния были переданы в ведение НКВД 

СССР, в структуре которого был образо-

ван ГУЛАГ как один из важнейших глав-

ков для управления всей исправительно-

трудовой системой (полное название не-

сколько менялось, но с февраля 1941 г. 

закрепилось следующее: Главное управ-

ление исправительно-трудовых лагерей и 

колоний). Заключенные стали рассматри-

ваться как дешевая рабочая сила для 

строительства различных нужных госу-

дарству объектов, лесозаготовок, выпол-

нения других физических тяжелых работ, 

и прежде всего расположенных в отда-

ленных районах страны. 

С того времени пенитенциарная си-

стема советской России стала закрытой от 

общества, регулирование деятельностью 

ИТЛ и ИТК фактически стало осуществ-

ляться ведомственными актами НКВД 

СССР и ГУЛАГа, а упомянутый закон 

(ИТК РСФСР 1933 г.) был по сути ото-

двинутым на второй план. При этом важ-

нейшей сферой деятельности ИТЛ и ИТК, 

как отмечалось, было выполнение прежде 

всего экономических задач, на что обра-

щается внимание в работах многих авто-

ров (А. В. Наринский, Л. С. Трус, 

О. В. Хлевнюк, С. Г. Эбелжанс, 

М. Я. Важнов, В. М. Исаков, Н. Б. Порт-

ной, Е. С. Селезнев и др.).  

В 1946 г. новые грандиозные планы 

производственного характера ставились 

перед ГУЛАГом в связи с принятием пла-

нов четвертой пятилетки. Так, только на 

строительстве железных дорог следовало 

освоить 5,5 млрд рублей – почти в два ра-

за больше, чем за предыдущую пятилетку. 

Предстояло построить в пять раз больше 

шоссейных дорог, на 18 % увеличить до-

бычу угля. На строительстве предприятий 

цветной металлургии было запланировано 

освоить 3 млрд рублей, на строительстве 
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БАМа – 4 млрд рублей [5, с. 61]. Предсто-

яло также завершить строительство авто-

мобильных дорог Москва – Минск, 

Москва – Харьков, Москва – Ленинград, 

Харьков – Симферополь, Ленинград – 

Таллин, Смоленск – Рига, Харьков – Киев, 

Москва – Брест и др. Для решения этих 

задач ряд крупных ИТЛ были передисло-

цированы [6, с. 175]. Огромное число за-

ключенных после Великой Отечественной 

войны вновь стало привлекаться на со-

оружении Байкало-Амурской железной 

дороги.  

Следует заметить, что к этому времени 

заключенные уже получали за свой труд 

определенное денежное вознаграждение. 

В частности, в Ангарлаге на основании 

приказа № 298 от 13 июля 1950 г. по ИТЛ 

заключенным после всех вычетов выдава-

лось на руки от 40 до 200 рублей ежеме-

сячно (для сравнения – вольнонаемный 

шофер получал 1100 рублей, уборщица – 

410, стрелок ВОХР – 240 рублей). По 

сравнению с довоенным и военным вре-

менем это был, конечно, шаг вперед. В 

целом достаточно умеренной выглядела, 

во всяком случае формально, рабочая 

нагрузка по распорядку дня (в том же 

Анарлаге он выглядел следующим обра-

зом: подъем в 6 утра, туалет с 6 до 6.20, 

завтрак – с 6.20 до 7, утренняя поверка – с 

7 до 7.15, развод – с 7.15 до 7.30, начало 

работы в 8 часов, обед – с 12.30 до 13.30, 

окончание работы – в 18.00, санобработка 

и культпросветработа с 20 до 22.30, далее 

вечерняя поверка и отбой – в 23 часа). В 

декабре 1958 г. приказом МПС СССР 

№ 3001 железнодорожная линия протя-

женностью в 720 км была сдана в эксплу-

атацию и включена в состав Восточно-

Сибирской железной дороги [7, с. 23] Не-

смотря на то, что в НКВД были сосредо-

точены огромные людские ресурсы (в ли-

це заключенных) и огромный штат инже-

нерно-технических работников разного 

профиля, это ведомство не могло все же 

полноценно заменять специализирован-

ные отрасли народного хозяйства, имев-

шие соответствующий опыт, научно-

экспериментальную базу, систему подго-

товки кадров и т. д.  

Работая в основном без должной под-

готовки, изысканий и расчетов, стремясь к 

внушительности цифр, руководители 

ГУЛАГа и их подразделений нередко до-

пускали крупные просчеты, наносившие 

государству значительный экономический 

ущерб. Практически по всем крупным 

объектам, где привлекались заключенные, 

наблюдались нерасторопность, перебои со 

снабжением стройматериалами, техниче-

ские ошибки, случался, и довольно часто, 

и неисправимый брак. Были случаи, когда 

на отдельных объектах оказывался в итоге 

ненужным уже выполненный огромный 

объем работ. Так, согласно постановле-

нию Совета Министров СССР на Дальне-

восточном побережье была начата секрет-

ная стройка № 506 (сооружение тоннеля 

под проливом Невельского). Там работало 

около 13 тыс. заключенных (в 1951 г.), 

которые, согласно постановлению Совета 

Министров СССР, должны были быть 

годными «к тяжелому физическому труду 

в суровых климатических условиях». Од-

нако бытовые условия, согласно офици-

альной пояснительной записке к отчету о 

работе ИТЛ за 1951 г., «представляют из 

себя, преимущественно, жилые бараки, 

рубленные, каркасно-засыпные ... брезен-

товые палатки, утепленные помещения из 

жердей, фанеры, и землянки»
 
[8, с. 24]. В 

итоге, спустя два года после начала работ 

(были проложены, в частности, 26 км 

рельсовых путей, 75 км автодорожного 

покрытия, введены в эксплуатацию кир-

пичный, известковый, лесо- и шпалозаво-

ды), все это было заброшено, так как та-

кой объект оказался невостребованным [8, 

с. 24]. Аналогично, но еще в больших 

масштабах, обстояло дело со строитель-

ством железной дороги Салехард-Игарка 

по решению СМ СССР от 4 февраля 

1947 г., продолжавшееся около шести лет; 

эта магистраль получила название «Мерт-

вой дороги» [9]. Строительство этой же-
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лезной дороги длиной около 700 км обу-

словливалось развитием в СССР ядерного 

потенциала. Соответствующие объекты 

предполагалось размещать на Севере, а 

для этого заранее нужно было решить 

транспортную проблему.  

Новая железная дорога афишировалась 

среди строителей как очередное достиже-

ние социалистической экономики, как 

первый участок так называемой Северной 

транссибирской магистрали, которая 

должна идти на север к городу Дудинке и 

Норильскому горно-металлургическому 

комбинату, а затем на восток к Колыме, к 

Охотскому и Беренгову морям, а с евро-

пейским центром эта магистраль должна 

была связываться по построенной (опять 

же заключенными) железной дороге Вор-

кута-Котлас. Таковыми рисовались гран-

диозные планы. В реальности же строи-

тельство в районе Заполярья сильно 

осложнялось вечной мерзлотой. В резуль-

тате рельсы почти на всем протяжении 

построенного участка дороги (около 300 

км) оказались искривленными и труд 

огромного числа заключенных, живших в 

чрезвычайно сложных условиях крайнего 

севера, уже в процессе строительства ока-

зывался бессмысленным. Однако великая 

стройка должна была продолжаться, и она 

продолжалась. Так было до 1953 г. После 

смерти Сталина сооружение северной 

трансмагистрали прекратилось 

Помимо участия в строительстве 

крупных объектов, осужденные к лише-

нию свободы привлекались к самом раз-

нообразному труду в значительно более 

скромных масштабах, что имело место в 

стационарных ИТК, дислоцированных во 

всех союзных республиках. Так, осужден-

ные ИТК-2 ОИТК УМВД Краснодарского 

края в сентябре 1945 г. привлекались к 

строительству различных объектов в рай-

оне дислокации, заготовке дров, ремонту 

и реставрации вещдовольствия, засолке 

овощей на зиму [10, л.219]. Заключенные 

ИТК-6 привлекались к рыбной ловле, за-

готовке лозы, заготовке камыша, плете-

нии корзин, на строительстве, а осужден-

ные ИТК-8 – на земляных работах [10, 

л. 275]. В ИТК-4 заключенные были заня-

ты на сельхозработах, масштаб которых 

виден по следующим цифрам: на 10 мая 

1946 г. осужденные засеяли 1304 га коло-

совых, 469 га кукурузы, 135 га бобовых, 

397 га подсолнечника, 80 га однолетних 

трав, 2 га картофеля, 55 га овощей, 15 га 

бахчевых, 80 га корнеплодов и силоса, 2 

га табака [10, л. 219].  

Зачастую условия быта и труда заклю-

ченных были с грубейшими нарушения-

ми. Кроме того, продолжалась практика 

оставления освобожденных заключенных 

на стройках, но уже в качестве вольно-

наемных. Причем это часто делалось при-

нудительно [11, л. 93]. Например, в начале 

января 1946 г. в Воркутлаге абсолютное 

большинство из вольнонаемных (10229 

человек) составляли бывшие заключен-

ные, которые здесь же отбывали наказа-

ние в виде лишения свободы, а самих за-

ключенных на тот момент времени было 

38989 человек [12, с. 249] На это уникаль-

ное демографическое явление обращалось 

внимание в литературе [13, с. 356].  

В некоторых ИТЛ нарушения прав за-

ключенных приводили к массовым про-

тестным неповиновениям. Так, массовое 

неповиновение заключенных имело место 

произошло в Воркутлаге осенью 1948 г. 

Тогда в этот ИТЛ во исполнение принято-

го 22 апреля 1947 г. постановления Совет 

Министров о строительстве в Обской губе 

крупнейшей военно-морской базы при-

везли почти 40 тысяч человек для строи-

тельства «железки», в основном «полити-

ческих» осужденных, но было много и 

“бытовиков” (воров, бандитов) и так 

называемых “зеленых” – солдат и офице-

ров Советской армии, получивших срок за 

“измену” и “шпионаж”. Чтобы проложить 

железную дорогу длиной в 200 километ-

ров, выходившую к берегу Оби возле по-

селка Лабытнанги, понадобилось полтора 

года. Строили круглосуточно, в три сме-

ны. Не щадя людских сил и даже жизней. 

Но осенью 1948 г., когда прокладка рель-

совой колеи уже близилась к завершению, 
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работа вдруг остановилась, бригады “се-

рых бушлатов” не вышли на трассу. Тайм-

аут длился несколько дней, однако вы-

ходные гулаговское начальство устроило 

отнюдь не по своей воле. В лагерях, рас-

положенных вдоль трассы, произошло 

восстание (в официальных документах 

предпочитали писать – “массовое само-

освобождение”) … Костяк взбунтовав-

шихся составили бывшие военные, воз-

главляемые несколькими полковниками» 

[14]. Поводом для массового выступления 

были плохие условия содержания, плохое 

обращение со стороны надзирателей. Это 

восстание, как и все другие, были подав-

лены властями. 

Подытоживая и говоря о феномене 

ГУЛАГа, следует отметить, что нельзя не 

признать того, что возведенные заклю-

ченными промышленные объекты объек-

тивно способствовали развитию экономи-

ки советского государства и повышению 

уровня жизни советских людей. Как нам 

представляется, при сложившейся тогда 

системе государственного управления, 

характеризуемой резким усилением прин-

ципа централизации и недостаточно эф-

фективными производственными отноше-

ниями, государство было «обречено» ис-

пользовать лиц, лишенных свободы, на 

наиболее тяжелых и масштабных работах. 

В противном случае экономика не досчи-

талась бы значительной прибавки, причем 

в такой степени, что, вероятно, могло зна-

чительно снизить экономическую и, сле-

довательно, оборонную (военную) мощь. 

С учетом весьма сложных и напряженных 

отношений советского государства на 

международной арене данное обстоятель-

ство могло серьезно подорвать его внеш-

неполитические позиции, и в этой связи 

С. И. Кузьмин справедливо отмечает, что 

«международная обстановка требовала 

крутого подъема всех отраслей народного 

хозяйства», и при реализации той задачи 

ИТЛ и ИТК учитывались в качестве важ-

нейшего резерва экономики [6, с. 168]). 

Кроме того, если оценивать деятельность 

исправительно-трудовой системы в це-

лом, то, по замечанию Н. А. Стручкова, 

лагеря были необходимыми элементами 

той репрессивной государственной маши-

ны [15, с. 19]. Иными словами говоря, в 

рамках выбранного страной социалисти-

ческого устройства общества альтернати-

вы не было; в этих рамках можно, оче-

видно, говорить об объективном характе-

ре влияния экономического фактора на 

формирование государственной исправи-

тельно-трудовой политики, важнейшим 

направлением которой фактически было 

предельно возможное использование тру-

да осужденных преступников.  
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Abstract. At the beginning of the 20th century, the so-called "Stolypin reforms" began in the Russian Empire. 

They were carried out on the initiative and under the general leadership of the then Prime Minister P.A. Stolypin 

and aimed at transforming land ownership in agriculture, meaning the transition from the communal land use 

that had developed in Russia to personal land use, the transfer of free plots in Siberia to landless peasants, and 

other measures that were intended to increase the incentives for peasants to produce more agricultural products. 

These reforms were of great importance in the economy of the Russian Empire at that time. Almost one hundred 

and twenty years have passed since then, and assessments of these reforms and Stolypin himself in historical 

literature have changed dramatically; with the advent of digital technologies, ordinary people interested in Rus-

sian history and economics began to express their opinions, rather than professional scientists. The article pro-

vides an overview of the opinions of users of one of the social networks about those events. It is noted that blog-

gers were divided into approximately two equal parts in terms of positive and negative attitudes towards the Sto-

lypin reforms. At the same time, in many comments the situation was compared with the current state of agricul-

ture in Russia, and here acute problems were identified that require a solution, and government bodies at all lev-

els should obviously listen to this kind of public sentiment.  

Keywords: Stolypin's reforms; land use; peasants; community; Russia; property; Siberia. 

 
 

В современной исторической литера-

туре Столыпин представляется с разных 

сторон, но доминирует позитивная харак-

теристика, в частности, он характеризует-

ся как «главный российский реформатор» 

[15, с. 49], сама суть его реформ освещена 

достаточно подробно, в том числе в пуб-

ликациях последних лет, что свидетель-

ствует о сохраняющемся интересе как к 

личности Столыпина, так и его деятельно-

сти [15; 10; 1, 2; 12; 6 и др.]. В постсовет-

ской России был образован Фонд изуче-

ния наследия Столыпина, учрежден музей 

истории российских реформ имени Сто-

лыпина, в Москве ему поставлен памят-

ник, в 2012 г. он был объявлен одной из 

центральных фигур «Года российской ис-

тории» [7, с. 109]. Однако нужно иметь в 

виду, что в советский период Столыпин 

ассоциировался не с аграрными реформа-

ми, а прежде всего с подавлением первой 

русской революции, когда возглавил МВД 

РИ (с 1906 г.), созданием военно-полевых 

судов, которые по упрощенном процедуре 

(без адвокатов, без апелляций, исполнение 

приговоров в 24 часа) усиливали уголов-

ные репрессии за деяния против власти, в 

том числе могли приговаривать к смерт-

ной казни через повешение («столыпин-

ские вагоны», «столыпинские галстуки») 
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[11]. Ленин называл Столыпина «предста-

вителем диктатуры крепостников-

помещиков», «обер-вешателем», а кре-

стьянские депутаты Госдумы называли 

Указ 9 ноября 1906 г. законом «о грабеже 

общественной земли», «пахнущим кро-

вью» [3, с. 519].  

В постсоветской России, когда консти-

туционных свобод в стране стало больше 

[13] и когда после 1990-х гг. когда сошла 

волна эйфории от ожиданий некоего чуда 

от перехода отечественной экономики на 

рыночные отношения, стали наблюдаться 

изменения в оценках реформ Столыпина, 

несколько усилилась критическая состав-

ляющая, например, ложным было название 

суждение о том, что «столыпинская ре-

форма вывела Россию в разряд крупней-

ших экспортёров хлеба в мире» [8, с. 19]. 

Как видно, фигура Столыпина как бес-

спорно крупного государственного деятеля 

своего времени очень противоречивая, и 

неудивительно, что он и его реформы ин-

тересны не только представителям науки, 

но и широкому кругу жителей России, что 

показывает обсуждение в социальных се-

тях многих статей и видеороликов об этом 

историческом персонаже. 

Одна из таких дискуссий развернулась 

на платформе «Яндекс-Дзен» в начале 

2022 г. Отправная статья для обсуждения 

была опубликована автором канала «Ис-

торические наперстки» и называлась «Ли-

повые заслуги: насколько велик реформа-

тор Столыпин…» [9]. На день анализа 

суждений пользователей эту статью про-

читали более двадцати тысяч человек, по-

чти 1300 оставили свои комментарии. От-

правная статья в целом носит критический 

характер по отношению к Столыпину. Ка-

саясь аграрной реформы, автор отправной 

статьи, в частности, отмечает, что «Сто-

лыпин не ставил перед собой задачу ре-

формировать во благо «мужика» русскую 

деревню, он стремился спасти самодержа-

вие … Идея была простой: разрушить 

крестьянскую общину, которая была кол-

лективным землепользователем, где за-

прещалась купля-продажа земли. Столы-

пин пытался спасти дворянство от тоталь-

ного разорения, через Крестьянский банк 

продавая «барские излишки земель чума-

зым лендлордам», обычным деревенским 

кулакам-мироедам … Столыпин – это не 

про эффективность хозяйствования ис-

ключительно на благо страны и народа, 

он – про внутреннюю реакционную поли-

тику. Полностью игнорировал из тиши 

министерских кабинетов не менее дюжи-

ны неумолимых неэкономических факто-

ров, которые делали его затею невозмож-

ной и нежизнеспособной» [9]. 

Блогеры, однако, значительно разно-

образили образ Столыпина. При этом 

комментарии зачастую выходили за рамки 

конкретных исторических событий, свя-

занных со Столыпиным и его реформами, 

и, отталкиваясь от них, переходили к про-

блемам предреволюционной, советской и 

современной России, сталкиваясь, и не 

раз, в жестких дискуссиях. В целом соот-

ношение сторонников Столыпина и его 

критиков среди пользователей оказалась 

примерно равным. Приведем типичные 

суждения. Сначала обратимся к тем, кто 

одобряет столыпинские реформы. Так, по 

мнению блогера Wolf-Spider, «проблема в 

том, что товарное зерно крестьяне прак-

тически не производили из-за малоземе-

лия. При сохранении общинного земле-

пользования эта проблема не решалась. 

Столыпин пытался разрушить эту систе-

му, но царя испугал его радикализм вед-

ший к мужицким бунтам» [9] (при цити-

ровании вносятся минимальные правки, 

связанные с явными несоответствиями с 

правилами русского языка и недопусти-

мыми выражениями). Владимир Шинка-

рев отмечает, что «на фоне всех последу-

ющих реформаторов Столыпин был дей-

ствительно гений. Инкриминируемое 

Столыпину желание спасти самодержавие 

вполне нормальное, потому что за этим 

стояла целая страна. Спасение осуществ-

лялось действиями по укреплению и раз-

витию страны» [9]. Касаясь вопроса и ка-

рательных решениях Столыпина, Поэт 

Песенник указывает, для сопоставления, 

https://zen.yandex.ru/user/8b4knbmfr4gvqjn1zx9a4j3dt4
https://zen.yandex.ru/user/8b4knbmfr4gvqjn1zx9a4j3dt4
https://zen.yandex.ru/user/eyea08nmgvkur1qmuk34r6dv9w
https://zen.yandex.ru/user/eyea08nmgvkur1qmuk34r6dv9w
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на большевистскую продразверстку, «за-

кончившейся крестьянскими восстаниями, 

подавляемыми с такой жестокостью, что 

Столыпину и не снилось (привет Тухачев-

скому и Ко), голодом, бегством части кре-

стьянских семей в города, ну, и раскула-

чиванием – куда там кулаков ссылали? 

Разве не в Райские кущи? А в Сибирь» [9].  

Блогер Сергей Кокорев написал до-

вольно развернутый пост, в котором, в 

частности, отмечает, что «масштабы кри-

зиса 1905–1906 гг. требовали адекватного 

ответа, которым могла быть только про-

грамма комплексных системных реформ. 

Эта программа была изложена П. А. Сто-

лыпиным в его знаменитой речи при от-

крытии Второй Государственной Думы 6 

марта 1907 г. Это была широчайшая про-

грамма системных либеральных реформ, 

которые касались практически всех сто-

рон жизни страны и в определенном 

смысле были даже более масштабны, чем 

Великие реформы … Речь, в частности, 

шла о создании волостного бессословного 

земства, с соответствующим расширением 

компетенции земств вообще, с сокраще-

нием сферы административного надзора и 

т.д.» [9]. Алла Викторовна утверждает, 

что «по сути, Столыпин был абсолютно 

прав. В России нужно было создать зна-

чительную прослойку землевладельцев-

фермеров, это единственная нормально 

функционирующая в современных усло-

виях форма организации в с/х. Общинное 

землевладение – это такой же пережиток 

феодализма, как и помещичье землевла-

дение и крепостничество … А у нас были 

колхозы и – убитое полностью сельское 

хозяйство. Уже не говоря о том, сколько 

жертв было той самой «коллективиза-

ции», голодоморы и прочее» [9]. Свои 

конкретные аргументы приводит Экопо-

лис: «реформы Столыпина увеличили 

численность населения в Сибири и на 

Дальнем Востоке в 2 раза … Сегодня в 

регионе проживают в основном потомки 

столыпинских переселенцев. Кто-бы там 

жил, если бы не Столыпин?» [9]. Еще не-

сколько кратких точек зрения: Nick S «за-

слуга Столыпина в том, что он восстано-

вил в государстве хоть какой-то порядок»; 

Вадим П.: «весь мир считал его настоящей 

и главной заслугой при жизни подавление 

1-й революции. Что бы ни говорили, а 

придушил революцию Столыпин эффек-

тивно и малой кровью, и дал стране и лю-

дям еще 10 лет нормальной жизни»; 

Александр Минжуренко: «Более 90 % 

крестьян-переселенцев прекрасно устрои-

лись в Сибири. Им давали бесплатно по 

15 десятин удобной для земледелия земли 

… Даже марксисты-историки считали, что 

Столыпин – это альтернатива Ленину. Ка-

кой позорище – этот пост (отправная ста-

тья – авт.). Какая лживость и безграмот-

ность!!» [9]. 

Аргументы «против» также имели 

свое обоснование. Так, Мирный гражда-

нин утверждает: «Столыпинская рефор-

ма – провальная, тысячи жертв, расстрелы 

крестьян и прочее» [9]. По мнению Алекс, 

«Столыпин был «сын своей эпохи». Делая 

ставку на проведении реформ в «кре-

стьянском вопросе», он не имел проду-

манной политики в отношении развиваю-

щегося «рабочего класса». И эти «галсту-

ки» … Мало того, Столыпин своими ре-

формами внёс раскол между ГД и госап-

паратом Империи, вот потому и случи-

лись выстрелы Багрова» [9]. Олег Тирус 

пишет: «Столыпинское высказывание: 

«Дайте России десять лет спокой-

ствия...» – это высказывание либерального 

экономиста, на которое можно ответить 

только известной пословицей о плохом 

танцоре» [9]. По мнению Den Delight, 

«реформы Столыпина никаких глобаль-

ных задач не решили, а только загнали все 

проблемы «под кожу империи», которые 

потом стали лопаться гнойными нарыва-

ми и привели к революции 1917 года» [9]. 

Точка зрения блогера askold66 заключает-

ся в том, что «столыпинская реформа – 

это типичная реформа, проводимая ди-

ванным теоретиком, не имеющим понятия 

об азах социологии и ведения сельского 

https://zen.yandex.ru/user/xbd8q88evrx32x0fnjt64bxchc
https://zen.yandex.ru/user/603818k52w2wxbm7naah0w7y74
https://zen.yandex.ru/user/99padvm1q5bbnjgttk4fa9vt1g
https://zen.yandex.ru/user/fjjxw2jpck6q6anzwkfaqny42c
https://zen.yandex.ru/user/ymwp0mjctuvuhqdgu7ea92zvt8
https://zen.yandex.ru/user/xr0rnu9r6pcp0w5u4fzgny5ck8
https://zen.yandex.ru/user/xr0rnu9r6pcp0w5u4fzgny5ck8
https://zen.yandex.ru/user/50dn0kh6mvnvph9jy4crz48690
https://zen.yandex.ru/user/pj26nn96900ur7te3uwbqp64n4
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хозяйства … Корни пресловутого голодо-

мора в значительной степени берут своё 

начало в столыпинских реформах. И то, 

что нынешние правители России возводят 

памятники этому реформатору, очень 

симптоматично» [9].  

По некоторым вопросам среди блоге-

ров разгорались споры. Один из таких во-

просов изначально был связан с экспор-

том зерна, что имело место при Столы-

пине, и далее блогеры расширили эту те-

му на советский период. Так, Александр 

Попов указывает, что «да, в СССР хлеб 

прикупали, но не было ни одного не то 

что голодающего, даже недостаток в пи-

тании отсутствовал … А когда РИ хлеб 

продавала – она вырывала его изо рта го-

лодного народа» [9]. По этому поводу 

блогер под ником Записки неумного обы-

вателя приводит пример из своей семьи: 

«Моя бабушка, которая одной из восьми 

детей с родителями приехали в Сибирь, 

получили надел, перестали голодать. Зем-

лемерные работы были выполнены за гос-

ударственный счет. На столыпинский 

кредит построились, дегтярню налади-

ли…» [9]. Приведем еще несколько по-

стов блогеров, которые не столько крити-

куют или одобряют столыпинские рефор-

мы, сколько рассуждают на волнующие 

их темы. Так, Зоя Приж пишет: «Нена-

висть в стране тогда, в столыпинские вре-

мена, гуляла какая-то космическая, так и 

оставшаяся мной непонятой … Кажется, 

перестройка началась еще тогда, до рево-

люции?» [9]; Одинокий странник: «Жаль, 

что так и не состоялся тандем Витте-

Столыпин». Евгений отмечает очень 

сильные противоречия в развитии сель-

ского хозяйства в России: общинное зем-

левладение, столыпинские реформы в по-

пытке его разрушить, колхозы при совет-

ской власти, МТС, потом, при Хрущеве 

снова реформы – ликвидация тех же МТС, 

укрупнение хозяйств, кукуруза, а в ре-

зультате – «перманентный дефицит про-

довольствия». Наибольшее число лайков 

среди всех блогерский суждений получил 

пользователь под ником юр.п за свой 

краткий пост: «Как же, помню, как в гор-

бачёвские времена из каждого унитаза 

звучало: "1 фермер = 3 колхозам! Ферме-

ры накормят страну!". Нашлись желаю-

щие "накормить"; взяли без% кредиты, 

колхозную технику на халяву ("паи"). 

Итог: напокупали на кредиты легкового 

автохлама и редких тогда "видаков". Поз-

же вовсе в город перебрались. Вот такая 

вот реформа сельского хозяйства» [9].  

В другой соцсети (Ютуб) также имеет-

ся несколько довольно жарких дискуссий 

по поводу Столыпина и его реформ. Так, 

ролик известного блогера-историка К. 

Жукова под названием «Сериал «Столы-

пин» без логики, царя и истории» [4], по-

священный критике (и довольно острой) 

кинофильма о Столыпине, просмотрели 

почти сто пятьдесят тысяч пользователей, 

почти 1300 из них (как и в предыдущем 

случае) высказали свое мнение. Общее 

содержание дискуссии, касающейся Сто-

лыпина, сходно с предыдущей дискусси-

ей. Так, пользователь НиколайНиколае-

вич, показывая противоречивость фигура 

Столыпина пишет: «Сто лет назад Столы-

пин в общественном сознании был связан 

с вагонами и галстуками. Сейчас – с 

напыщенными фразами про потрясения и 

дайте России 20 лет спокойствия» [4]. 

Другой пользователь, dimahausq8822, за-

тронув тему жестких репрессий, с кото-

рыми был связан Столыпин, и о том, по-

чему о них умалчивают в фильме, отме-

чет, что «если бы эти зверства делали эсе-

ры, то их бы включили в сериал, а так 

царское время большинство считают са-

мым лучшим, что было с Россией в отли-

чие от времени когда коммунисты прави-

ли страной. И поэтому о таких "инциден-

тах" умалчивают, а если о них рассказать, 

то, как они считают, это приравняет цар-

скую власть к "репрессивной" власти 

СССР» [4]. Но поскольку в повестке было 

обсуждение прежде всего художественно-

го фильма о Столыпине, а не о его рефор-

мах, то отклики были и многочисленны-

ми, но краткими. 
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На той же интернет-платформе опуб-

ликован и другие ролики о столыпинских 

реформах. Вот несколько мнений из дис-

куссии, вызванной роликом «Реформы 

Столыпина» (сорок пять тысяч просмот-

ров, около 300 коткликов) [5]. Так, поль-

зователь mistrnazgyl597 пишет: «Странно 

слышать о насаждении "сверху" кулацкой 

верхушки. Так и вижу картину: Выстраи-

вают крестьян в ряд и каждому по очере-

ди говорят сделать тост за здоровье царя. 

У кого тост получится душевный, тому 

выдают земли в несколько раз больше, 

мельницу, мешок с золотом и значок с 

изображением кулака. Разве не очевид-

ным является тот факт, что сельская бур-

жуазия просто априори экономически эф-

фективней уравнительной общины живу-

щий по обычному праву?»; ВадимГорба-

тов – «Откуда взята информация про при-

нудительное переселение крестьян в Си-

бирь при Столыпине? Крестьяне пересе-

лялись добровольно, ибо их привлекало 

сибирское многоземелье. Принудительно 

ссылали на каторгу и ссылку, но это кре-

стьян вообще не касалось. И про 1,5 млн 

репрессированных Столыпиным вообще 

смешно»; АдонисДжадов – «Крестьяне, 

как и большинство населения Империи 

были, консервативны как правило, и не 

желали разрывать основы своей общины, 

а столыпинская реформа как раз задумы-

валась как надлом этой самой общины, и 

поэтому не желали массово уезжать в Си-

бирь. А Сибирь, хоть многоземельна, но 

совсем не теплая территория, там не иде-

альные условия для пахоты»; Наталья5з – 

«Ну чем занимался Столыпин? Разделом 

земель. Вот если бы он занялся механиза-

цией сельского хозяйства, делал трактора 

и другую сельхозтехнику … А так, в ре-

зультате Сталин принял страну с сохой»; 

artemmalyarchuk – «Нужно понимать, что 

Столыпин не был главой государства, а 

лишь министром Внутренних дел. Долж-

ность, конечно, архиважная, но он не мог 

проводить свою собственную политику, 

отличную от политических идеалов импе-

ратора. Так что валить и роспуск Думы, и 

карательные меры на него нельзя – по-

добную политику (террор вкупе с рефор-

мами) проводил и Витте в начале револю-

ции»; maxfram17 – «Ничего Столыпин не 

мог изменить бы. Только смена обще-

ственного строя смогла бы разрешить не-

разрешимые противоречия, которые нако-

пились в стране и обществе. Царской вла-

сти не нужно было ничего менять. Им 

нужно было, чтобы всё оставалось как 

есть, им и так было хорошо» [5]. 

Как видно, пользователи не щадят по-

литиков разных исторических эпох, мно-

гие мнения блогеров звучат довольно 

жестко, нет позитива и в приведенном 

выше «рекордном» посте. Это свидетель-

ствует об определенном настрое россий-

ского общества, которое, вероятно, уже 

основательно устало от беспрерывных 

реформ и перестроек, равно как от бес-

прерывного изменения законодательства в 

самых разных сферах жизни [14]. Но как 

найти общий знаменатель и добиться, 

наконец, стабильности при достойном 

уровне жизни? Ответа пока нет, но поиск 

его органами власти и управления будет 

более эффективен, если учитывать сужде-

ния «простых» россиян, в том числе в та-

ких вот блогерских дискуссиях. 
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Пожарная безопасность – это не про-

сто комплекс мер по предотвращению 

возгораний и уменьшению их послед-

ствий. Это стратегическое направление, 

которое напрямую влияет на экономиче-

скую стабильность и развитие как отдель-

ных предприятий, так и целых стран. По-

жары наносят огромный материальный 

ущерб, сопровождаются потерями чело-

веческих жизней и оказывают длительное 

воздействие на экологию. Поэтому обес-

печение высокого уровня пожарной защи-

ты становится одной из ключевых задач 

современного общества. 

Одним из главных факторов, подчер-

кивающих важность пожарной безопасно-

сти, является защита материальных акти-

вов. По данным международных исследо-

ваний, ежегодные потери от пожаров во 

всем мире составляют миллиарды долла-

ров. Эти средства могли бы быть направ-

лены на развитие инфраструктуры, мо-

дернизацию оборудования или социаль-

ные проекты. Однако из-за недостаточно-

го внимания к вопросам пожарной без-

опасности значительная часть ресурсов 

тратится на восстановление после чрезвы-

чайных ситуаций. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

Крупные промышленные предприятия, та-

кие как заводы химической или энергети-

ческой отрасли, могут понести колоссаль-

ные убытки при возникновении пожара. 

Например, если происходит возгорание на 

нефтеперерабатывающем заводе, ущерб 

может достигать сотен миллионов долла-

ров. Это связано не только с разрушением 

производственных мощностей, но и с 

необходимостью компенсировать упущен-

ную выгоду от простоя производства. 

Стоит отметить, что затраты на вос-

становление объектов после пожара зна-

чительно превышают расходы на профи-

лактику. Установка современных систем 
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пожарной сигнализации, автоматического 

тушения и других средств защиты требует 

первоначальных инвестиций, но они 

быстро окупаются за счет предотвраще-

ния возможных крупных потерь. 

Для компаний любого масштаба про-

должительное простоя производства или 

офиса может стать причиной серьезных 

финансовых проблем. Пожар может выве-

сти предприятие из строя на длительный 

период, что приводит к снижению дохо-

дов, утрате клиентской базы и даже банк-

ротству. Особенно остро этот вопрос сто-

ит для малого и среднего бизнеса, где за-

пас прочности часто ограничен. 

Кроме того, пожары могут вызвать 

цепную реакцию негативных событий. 

Например, если один поставщик товаров 

теряет свои складские помещения из-за 

пожара, это может повлечь задержки в 

поставках для множества других компа-

ний. Таким образом, эффект от одного 

инцидента распространяется на всю це-

почку взаимодействия участников рынка. 

Высокий уровень пожарной защиты 

помогает минимизировать эти риски. Со-

временные системы позволяют обнаружи-

вать очаги возгорания на ранних этапах, 

что существенно увеличивает шансы на 

успешное тушение без серьезных послед-

ствий. Кроме того, регулярное обучение 

персонала и проведение тренировок по 

эвакуации создают дополнительный барь-

ер против распространения огня. 

Человеческий капитал – один из важ-

нейших ресурсов любой экономики. Каж-

дая потеря жизни или здоровья сотрудни-

ков в результате пожара наносит двойной 

удар: как личностный, так и экономиче-

ский. Травмы или гибель работников при-

водят к дополнительным расходам на ме-

дицинское обслуживание, компенсации 

семьям погибших, а также к временной 

или постоянной потере трудовых ресурсов. 

Поэтому обеспечение безопасности 

людей должно быть одним из приорите-

тов при организации противопожарной 

защиты. Это включает не только установ-

ку технических средств, но и проведение 

регулярных тренировок по эвакуации, 

обучение правилам поведения при пожаре 

и создание условий для быстрого реаги-

рования спасательных служб. 

Существует множество примеров, ко-

гда своевременная эвакуация и правиль-

ные действия персонала позволили избе-

жать человеческих жертв даже при мас-

штабных возгораниях. Такие случаи де-

монстрируют важность подготовки и со-

блюдения норм пожарной безопасности. 

Пожары не только разрушают здания и 

оборудование, но и оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. Вы-

бросы токсичных веществ, загрязнение 

почвы и водоемов, уничтожение лесных 

массивов – все это имеет долгосрочные 

последствия для экосистемы. Экономиче-

ские потери от таких явлений сложно оце-

нить в цифрах, однако их влияние на здо-

ровье населения и возможности использо-

вания природных ресурсов очевидно. 

Усиление мер пожарной безопасности 

на производственных объектах, особенно 

в химической, энергетической и дерево-

обрабатывающей отраслях, способствует 

защите окружающей среды и сокращению 

экологических рисков. Например, совре-

менные системы тушения используют 

экологически безопасные материалы, ко-

торые не наносят вреда природе. 

Кроме того, внедрение технологий мо-

ниторинга состояния объектов позволяет 

своевременно выявлять потенциальные 

источники возгорания и принимать соот-

ветствующие меры. Это особенно важно 

для предприятий, работающих с опасны-

ми веществами или находящихся в эколо-

гически чувствительных регионах. 

Для привлечения инвестиций важно 

демонстрировать надежность и ответ-

ственность перед партнерами. Компании, 

которые уделяют внимание пожарной 

безопасности, показывают свою заинтере-

сованность в долгосрочном развитии и 

устойчивости бизнеса. Инвесторы более 

охотно сотрудничают с организациями, 

имеющими сертификаты соответствия 

стандартам пожарной безопасности, по-
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скольку это снижает вероятность финан-

совых потерь. 

Государственные органы также могут 

стимулировать внедрение высоких стан-

дартов пожарной защиты через налоговые 

льготы, гранты или другие механизмы 

поддержки. Это создает благоприятную 

среду для развития экономики за счет 

снижения рисков. 

С другой стороны, компании, игнори-

рующие вопросы пожарной безопасности, 

рискуют столкнуться с негативной репу-

тацией и потерей доверия со стороны кли-

ентов и партнеров. Это может привести к 

снижению конкурентоспособности и 

дальнейшим экономическим потерям. 

Инвестиции в пожарную безопасность 

стимулируют развитие новых технологий 

и решений. Современные системы обна-

ружения и тушения пожаров, материалы с 

повышенной огнестойкостью, интеллекту-

альные системы управления рисками – все 

это становится частью прогрессивной эко-

номики. Производители оборудования для 

пожарной безопасности открывают новые 

рынки, создают рабочие места и вносят 

вклад в научно-технический прогресс. 

Более того, использование инноваци-

онных подходов позволяет оптимизиро-

вать затраты на защиту объектов, делая ее 

более эффективной и доступной для ши-

рокого круга пользователей. Например, 

развитие беспроводных систем пожарной 

сигнализации значительно упрощает про-

цесс установки и обслуживания оборудо-

вания, что снижает общие расходы. 

Также стоит отметить роль цифрови-

зации в области пожарной безопасности. 

Использование искусственного интеллек-

та для анализа данных, прогнозирования 

рисков и автоматизации процессов туше-

ния пожаров открывает новые горизонты 

для совершенствования системы защиты. 

Высокий уровень пожарной защиты – 

это стратегическое направление, которое 

обеспечивает экономическую стабиль-

ность на микро- и макроуровне. Защита 

материальных активов, сохранение чело-

веческого капитала, минимизация эколо-

гического ущерба и привлечение инве-

стиций – все эти аспекты тесно связаны с 

качеством реализации мер противопожар-

ной безопасности. 

Государство, бизнес и общество долж-

ны совместно работать над совершенство-

ванием данной сферы, чтобы обеспечить 

безопасное и процветающее будущее для 

всех. Инвестиции в пожарную безопас-

ность не только защищают текущие акти-

вы, но и создают условия для долгосроч-

ного экономического роста и развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что высокий уровень пожарной защиты 

является неотъемлемой частью современ-

ной экономики, которая стремится к 

устойчивому развитию и минимизации 

рисков. 

 
Библиографический список  

 

1. Аксенов С.Г., Синагатуллин Ф.К. Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в му-

ниципальных образованиях // Проблема обес-

печения безопасности: Материалы II Между-

народной научно-практической конферен-

ции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. – С. 242–244. 

2. Ефимова, М.С. Вопросы противопожарной 

безопасности // Вестник Донского государ-

ственного аграрного университета. – 2014. – 

№ 4-2 (14). – С. 159–170. 

3. Жуков, Р.И. Экономическая целесообразность 

противопожарных действий // Вектор эконо-

мики. – 2019. – № 2 (32). – С. 77. 

4. Зайченкова, А.Г. Современные процессы в 

организациях // Инновации. – 2015. – № 2. – 

С. 73–84. 

 

© Аксенов С. Г., Грехнева В. В., 2025 

  



ЭКОНОМИКА 

 
 

  53 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

УДК 614.849  EDN EZFFTM 

ВАЖНОСТЬ ПРОПАГАНДЫ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ  

С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
С. Г. Аксенов  

К. С. Забара 

Доктор экономических наук, профессор,  
студентка, 

Уфимский университет науки и технологий,  

г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия  

 

THE IMPORTANCE OF PROMOTION OF FOREST FIRE PROTECTION  

FROM AN ECONOMIC POINT OF VIEW 

 
S. G. Aksenov   

K. S. Zabara 

Doctor of Economics, Professor, Student, 

Ufa University of Science and Technology,  

Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia 

 
 

Abstract. The article examines the economic importance of forests and the consequences of forest fires. 

Particular attention is paid to the role of propaganda in forest protection, its effectiveness and modern 

technologies used for information campaigns. The author emphasizes that investments in propaganda pay off 

many times over due to reduced costs of extinguishing fires and preservation of ecosystem services. 

Keywords: forest fires; economics; propaganda; ecosystem services; forest protection. 

 
 

Леса – это не только природное богат-

ство, но и важнейший экономический ре-

сурс. Они играют ключевую роль в под-

держании экосистем, регулировании кли-

мата, обеспечении кислородом и создании 

условий для жизни человека. Однако лес-

ные пожары, которые становятся все бо-

лее частыми из-за изменения климата и 

человеческой деятельности, наносят ко-

лоссальный ущерб как природе, так и эко-

номике. Пропаганда защиты лесов от по-

жаров становится не просто экологиче-

ской необходимостью, но и стратегиче-

ским инструментом для минимизации 

экономических потерь. 

Лесная промышленность является од-

ним из крупнейших секторов экономики 

во многих странах. Она включает заготов-

ку древесины, производство бумаги, ме-

бели и других изделий. По данным ФАО 

(Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН), мировой 

объем производства древесины составляет 

около 3,5 миллиардов кубометров в год. 

Это создает рабочие места для миллионов 

людей и приносит значительные доходы 

государственным бюджетам. 

Кроме того, леса обеспечивают сырье 

для биоэнергетики, которая становится все 

более популярной в условиях перехода к 

возобновляемым источникам энергии. 

Уничтожение лесов в результате пожаров 

напрямую сокращает эти возможности. 

Леса поглощают углекислый газ и вы-

деляют кислород, что делает их «легкими 

планеты». Они также играют ключевую 

роль в регулировании водного цикла и 

предотвращении эрозии почвы. Эти эко-

системные услуги имеют огромную эко-

номическую ценность, хотя часто остают-

ся недооцененными. 

По оценкам экспертов, стоимость 

услуг, предоставляемых лесами (напри-

мер, поглощение CO2, очистка воды, за-

щита от наводнений), составляет сотни 

миллиардов долларов ежегодно. Пожары 

разрушают эту систему, что приводит к 

долгосрочным экономическим потерям. 

Леса привлекают туристов, что спо-

собствует развитию местной экономики. 

Национальные парки, заповедники и дру-

гие природные территории создают рабо-

чие места в сфере туризма, гостиничного 

бизнеса и ресторанного обслуживания. 

Лесные пожары разрушают эти террито-
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рии, снижая их привлекательность для ту-

ристов и лишая местные сообщества ис-

точников дохода. 

Лесные пожары наносят огромный 

ущерб, который можно разделить на пря-

мые и косвенные потери. 

1. Прямые потери включают уничтоже-

ние лесов, повреждение инфраструктуры и 

затраты на тушение пожаров. Например, в 

2020 году в Австралии лесные пожары уни-

чтожили более 18 миллионов гектаров леса, 

что привело к потерям на десятки миллиар-

дов долларов. В США ежегодные расходы 

на борьбу с лесными пожарами составляют 

около $2–3 миллиардов. 

2. Косвенные потери включают сни-

жение качества воздуха, загрязнение во-

доемов, утрату биоразнообразия и долго-

срочные климатические изменения. 

Например, дым от лесных пожаров может 

распространяться на сотни километров, 

вызывая проблемы со здоровьем у насе-

ления и увеличивая расходы на здраво-

охранение. Кроме того, уничтожение ле-

сов усиливает глобальное потепление, что 

требует дополнительных инвестиций в 

адаптацию к изменению климата. 

Лесные пожары часто приводят к эва-

куации населения, утрате жилья и средств 

к существованию. Это создает дополни-

тельные экономические проблемы, такие 

как выплаты компенсаций, восстановле-

ние инфраструктуры и поддержка постра-

давших. 

Пропаганда защиты лесов от пожа-

ров – это важный инструмент, который 

помогает предотвратить возгорания и ми-

нимизировать их последствия. Рассмот-

рим основные направления такой работы 

и их экономическую эффективность. 

Многие лесные пожары возникают из-

за человеческой халатности, например, из-

за неосторожного обращения с огнем или 

сжигания мусора. Информационные кам-

пании, направленные на повышение осве-

домленности населения, могут значитель-

но снизить количество таких случаев. 

Например, использование социальных се-

тей, рекламных роликов и образователь-

ных программ позволяет донести до лю-

дей простые правила безопасности. 

Обучение сотрудников лесной служ-

бы, пожарных и добровольцев методам 

предотвращения и тушения пожаров так-

же является частью пропаганды. Профес-

сиональная подготовка помогает быстрее 

реагировать на чрезвычайные ситуации и 

минимизировать ущерб. 

Бизнес-сообщество играет важную 

роль в защите лесов. Пропаганда может 

стимулировать компании к внедрению 

экологически ответственных практик, та-

ких как использование переработанных 

материалов или финансирование проектов 

по восстановлению лесов. Это не только 

улучшает имидж компаний, но и способ-

ствует устойчивому развитию. 

Лесные пожары – это глобальная про-

блема, которая требует совместных уси-

лий. Пропаганда на международном 

уровне помогает привлечь внимание к 

этой теме и стимулировать обмен опытом 

и технологиями. Например, страны могут 

сотрудничать в области разработки новых 

методов тушения пожаров или создания 

спутниковых систем мониторинга. 

Инвестиции в пропаганду защиты ле-

сов от пожаров окупаются многократно. 

Вот несколько примеров: 

 Снижение затрат на тушение пожаров. 
Предупреждение всегда дешевле, чем 

борьба с последствиями. Например, 

информационные кампании могут со-

кратить количество пожаров на 20–

30 %, что значительно уменьшит рас-

ходы на их ликвидацию; 

 Сохранение экосистемных услуг. За-
щита лесов позволяет сохранить их 

способность поглощать углекислый 

газ, регулировать климат и поддержи-

вать биоразнообразие. Это имеет 

огромную экономическую ценность; 

 Развитие туризма. Чистые и безопасные 

леса привлекают больше туристов, что 

способствует росту местной экономики; 
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 Создание рабочих мест. Программы по 
восстановлению лесов и обучению 

специалистов создают новые рабочие 

места, что положительно влияет на за-

нятость. 

Современные технологии открывают 

новые возможности для повышения эф-

фективности пропаганды: 

 Социальные сети и цифровые плат-
формы. Они позволяют быстро рас-

пространять информацию среди ши-

рокой аудитории; 

 Геймификация. Обучающие игры и 

интерактивные приложения помогают 

привлечь внимание молодежи; 

 Дроны и спутники. Эти технологии 
используются для мониторинга лесов 

и своевременного обнаружения очагов 

возгорания; 

 Виртуальная и дополненная реаль-
ность. Они позволяют наглядно про-

демонстрировать последствия лесных 

пожаров, что усиливает воздействие на 

аудиторию. 

Таким образом, пропаганда защиты ле-

сов от пожаров – это не просто экологиче-

ская инициатива, но и мощный экономиче-

ский инструмент. Она помогает предотвра-

тить колоссальные потери, связанные с 

уничтожением лесов, и создает условия 

для устойчивого развития. Инвестиции в 

информационные кампании, обучение и 

современные технологии окупаются мно-

гократно, обеспечивая долгосрочную вы-

году для общества и экономики. 
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Системы противопожарной защиты 

(СППЗ) являются неотъемлемой частью 

современных зданий и сооружений. Они 

обеспечивают безопасность людей, со-

хранность материальных ценностей и ми-

нимизацию экологического ущерба в слу-

чае возникновения пожара. Однако эф-

фективность этих систем напрямую зави-

сит от того, насколько грамотно они спро-

ектированы и оптимизированы. Ошибки 

на этапе проектирования могут привести к 

значительным экономическим потерям, 

снижению уровня безопасности и даже 

человеческим жертвам. 

Проектирование систем противопо-

жарной защиты – это сложный процесс, 

требующий учета множества факторов. 

Ключевые принципы, которые должны 

соблюдаться: 

1. Соответствие нормативным требо-

ваниям. Любая система должна соответ-

ствовать действующим стандартам и нор-

мативным документам, таким как СНиП, 

ГОСТ или международные стандарты 

(например, NFPA). Несоблюдение этих 

требований может привести к штрафам, 

судебным разбирательствам и даже запре-

ту на эксплуатацию объекта. 

2. Адаптация к специфике объекта. 

Каждое здание уникально: производ-

ственные помещения, офисы, торговые 

центры и жилые дома имеют разные рис-

ки и особенности. Проектировщик должен 

учитывать назначение объекта, его пло-

щадь, этажность, наличие опасных ве-

ществ и другие параметры. 

3. Интеграция с другими инженерны-

ми системами. СППЗ должна быть частью 

общей инфраструктуры здания. Напри-

мер, системы автоматического тушения 

должны взаимодействовать с вентиляци-

ей, чтобы предотвратить распространение 

дыма, а сигнализация должна быть связа-

на с системой эвакуации. 

4. Экономическая целесообразность. 

Проектирование должно быть направлено 

не только на обеспечение безопасности, 

но и на оптимизацию затрат. Это означает 

выбор наиболее эффективных решений, 

которые будут соответствовать бюджету 

заказчика. 
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Оптимизация – это процесс поиска ба-

ланса между функциональностью, надеж-

ностью и стоимостью системы. Грамотная 

оптимизация позволяет избежать перерас-

хода ресурсов и обеспечивает максималь-

ную эффективность СППЗ. Рассмотрим 

основные причины, почему этот этап так 

важен. 

Одна из главных задач оптимизации – 

сокращение расходов на проектирование, 

монтаж и обслуживание системы. Напри-

мер, использование современных техноло-

гий, таких как беспроводные датчики или 

программное обеспечение для моделирова-

ния пожаров, может значительно снизить 

стоимость проекта. Однако важно помнить, 

что экономия не должна достигаться за счет 

снижения уровня безопасности. 

Грамотная оптимизация помогает ис-

ключить избыточность оборудования и 

устранить слабые места в системе. 

Например, установка лишних датчиков 

дыма или неправильное расположение ог-

нетушителей может привести к ложным 

срабатываниям или неэффективному ту-

шению пожара. На этапе проектирования 

необходимо провести детальный анализ 

рисков, чтобы выбрать оптимальное ко-

личество и расположение устройств. 

Здания и их назначение могут менять-

ся со временем. Например, офисное по-

мещение может быть переоборудовано 

под склад или производственную площад-

ку. Грамотная оптимизация предусматри-

вает возможность модификации системы 

без значительных затрат. Это особенно 

важно для крупных объектов, где измене-

ния происходят регулярно. 

Оптимизированная система проще в 

установке и обслуживании. Например, 

использование унифицированных компо-

нентов или модульных решений позволяет 

сократить время монтажа и упростить за-

мену вышедших из строя элементов. Это 

также снижает затраты на техническое 

обслуживание. 

Для достижения максимальной эффек-

тивности проектирования важно соблю-

дать следующие этапы оптимизации: 

1. Анализ рисков. Первый шаг – про-

ведение анализа пожарных рисков. Это 

включает оценку вероятности возгорания, 

возможных источников огня, путей рас-

пространения пламени и дыма, а также 

последствий для людей и имущества. На 

основе этого анализа выбираются наибо-

лее подходящие решения. 

2. Выбор оборудования. На этом этапе 

необходимо учитывать не только стои-

мость, но и надежность, долговечность и 

совместимость оборудования. Например, 

системы автоматического тушения долж-

ны быть адаптированы к типу пожарной 

нагрузки (классы пожаров A, B, C и т.д.). 

3. Моделирование и тестирование. Со-

временные технологии позволяют созда-

вать цифровые модели зданий и тестиро-

вать работу СППЗ в различных сценариях. 

Это помогает выявить слабые места и 

улучшить проект до начала монтажа. 

4. Интеграция с другими системами. 

Как уже упоминалось, СППЗ должна быть 

интегрирована с другими инженерными 

системами. Например, система оповеще-

ния должна активироваться одновременно 

с запуском аварийного освещения, а вен-

тиляция должна перекрывать доступ кис-

лорода к очагу возгорания. 

5. Обучение персонала. Даже самая 

совершенная система будет неэффектив-

ной, если сотрудники не знают, как ею 

пользоваться. Поэтому оптимизация 

включает разработку планов эвакуации, 

проведение тренировок и обучение персо-

нала работе с оборудованием. 

С развитием технологий появляются 

новые возможности для повышения эф-

фективности СППЗ. Вот некоторые из них: 

 Использование искусственного интел-
лекта, он может анализировать данные 

с датчиков в режиме реального време-

ни и прогнозировать развитие пожара, 

что позволяет принимать быстрые и 

точные решения; 

 Беспроводные системы. Беспроводные 
датчики и устройства упрощают мон-

таж и обслуживание, особенно в ста-
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рых зданиях, где сложно проложить 

кабели; 

 Мобильные приложения. Современ-
ные системы могут отправлять уве-

домления на смартфоны владельцев 

или ответственных лиц в случае сраба-

тывания сигнализации; 

 Энергоэффективность. Использование 
энергосберегающих технологий, таких 

как солнечные батареи для питания 

автономных систем, снижает эксплуа-

тационные расходы. 

Грамотный подход к оптимизации при 

проектировании систем противопожарной 

защиты является ключевым фактором их 

эффективности. Он позволяет минимизи-

ровать затраты, повысить надежность и 

обеспечить долгосрочную безопасность 

объекта. Современные технологии и ме-

тоды анализа открывают новые возмож-

ности для создания инновационных и эко-

номически выгодных решений. 

В условиях растущих требований к 

безопасности и увеличения масштабов 

строительства, важность оптимизации 

СППЗ становится еще более очевидной. 

Только комплексный и продуманный под-

ход к проектированию может гарантиро-

вать защиту людей, имущества и окружа-

ющей среды. 
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Определение причины пожара – слож-

ный и увлекательный процесс, требую-

щий знаний в области теории горения, 

применения различных методик и специа-

лизированных технических средств. 

Определение термина «причина пожара» 

содержится во многих учебниках и руко-

водствах по расследованию пожаров, и 

автор этой статьи считает следующее тол-

кование наиболее подходящим: 

Причиной пожара могут быть природ-

ные (например, удар молнии), антропоген-

ные (случайные/преднамеренные действия 

человека) или социальные (политика, 

практика) обстоятельства, которые непо-

средственно приводят к возгоранию (ис-

кры, поджоги) или косвенно создают риски 

(изменение климата, сухая растительность, 

небезопасная инфраструктура). Как непо-

средственные триггеры, так и системные 

уязвимости влияют на возникновение, рас-

пространение и серьезность пожаров. 

Чтобы определить данную причину, 

эксперт должен оценить ряд предшеству-

ющих условий, которые привели к возго-

ранию. На начальном этапе необходимо 

точно определить источник возгорания, 

поскольку возгорание началось в этом ме-

сте, что делает его критически важным 

для расследования возможных причин 

возгорания. 

Основным источником информации яв-

ляется тщательный осмотр на месте, в част-

ности, детальное изучение причин возник-

новения пожара. Основное внимание уде-

ляется обнаружению источников тепловой 

энергии, ответственных за воспламенение 

горючих материалов в очаговой зоне. Не 

менее важны свидетельства очевидцев, ко-

торые дают представление об условиях, 

предшествовавших пожару, таких как 

наличие электроприборов, курильщиков, 

легковоспламеняющихся веществ или по-

ведение человека до инцидента. 

Процедура определения причин пожа-

ров в Российской Федерации предполага-

ет структурированный подход, который 

объединяет правовую базу, технические 

расследования и проверки соответствия 

нормативным требованиям. В неё входит: 

1. Экспертный анализ и технические 

расследования. 
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2. Аудит соответствия нормативным 

требованиям. 

3. Использование контрольных спис-

ков и протоколов проверок. 

4. Анализ отчетов о происшествиях и 

архивных данных. 

5. Разработка корректирующих мер. 

 
 

 
 

Рис. 1. Процесс установления причины пожара 

 
 

Чаще всего установление причины 

пожара имеет важное значение для след-

ственных органов при принятии решения 

о возбуждении или прекращении уголов-

ного дела в связи с инцидентами, связан-

ными с пожарами. Это также проясняет 

причинно-следственную связь между ин-

цидентом и действиями или халатностью 

ответственной стороны. Однако его зна-

чение выходит за рамки юридических 

расследований. 

Хотя страхование от пожара не явля-

ется обязательным для физических или 

юридических лиц, страховщики устанав-

ливают конкретные условия, лимиты по-

крытия и порядок предъявления претен-

зий. Эти полисы обычно описывают при-

знанные страховые случаи, исключая та-

кие сценарии, как умышленное уничто-

жение имущества владельцем. Следова-

тельно, страховщики часто требуют экс-

пертных заключений, подтверждающих 

причину пожара, прежде чем утверждать 

выплаты. 

В России Федеральная служба госу-

дарственного пожарного надзора ведет 

официальную статистику по пожарам. 

Чтобы предотвратить неучтенные инци-

денты, Федеральная служба государ-

ственного пожарного надзора сотрудни-

чает со страховщиками, сопоставляя вы-

платы, связанные с пожарами, для 

предотвращения мошенничества и обес-

печения всестороннего отслеживания ин-

цидентов. 

Промышленные пожары часто возни-

кают из-за неисправностей оборудования, 

некорректных технологических процес-

сов, неадекватных протоколов безопасно-

сти или ошибок сотрудников. Определе-
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ние причины этого имеет жизненно важ-

ное значение для соблюдения правил по-

жарной безопасности, например, для об-

новления оценок рисков в соответствии со 

статьей 95 Федерального закона № 123-

ФЗ от 22 июля 2008 г. Результаты внут-

ренних расследований используются при 

проведении инструктажей по пожарной 

безопасности и организационных тренин-

гов по пожарной безопасности. 

В судебных исках о возмещении 

ущерба от пожара должен быть указан от-

ветчик – сторона, ответственная за пожар. 

Это зависит от двух факторов: 

1. Установленной причины пожара; 
2. Выявлена связь между этой причиной и 

действиями или оплошностью ответчика. 

Несмотря на то, что случаи возникно-

вения пожаров редки, неразрешенные 

причины возникновения пожаров создают 

проблемы для владельцев недвижимости, 

требующих компенсации, особенно если 

их незастрахованному имуществу причи-

нен единичный ущерб. Например, если 

пожар, возникший у соседа, повредил ваш 

дом, но его причина остается неустанов-

ленной, статья 210 Гражданского кодекса 

разрешает судебный иск против соседа, 

поскольку собственники несут ответ-

ственность за содержание имущества. 

Неустановленные причины встречают-

ся редко, как правило, они связаны с утра-

той улик из-за несвоевременного рассле-

дования или переделки имущества после 

пожара. 

Таким образом, установление причины 

пожара является не просто процедурным 

процессом, но и краеугольным камнем 

восстановления после стихийного бед-

ствия. Это помогает в предотвращении, 

распределении ответственности и обеспе-

чении справедливой компенсации, под-

черкивая его важнейшую роль в юридиче-

ской сфере, страховании и обеспечении 

безопасности. 
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Компании постоянно балансируют 

между стремлением к высокой прибыли и 

необходимостью соблюдать этические 

принципы. В условиях жесткой конкурен-

ции некоторые организации жертвуют 

долгосрочной репутацией ради сиюми-

нутной выгоды. Однако практика показы-

вает, что пренебрежение этикой приводит 

не только к правовым и финансовым про-

блемам, но и к потере доверия со стороны 

клиентов, партнеров и инвесторов. 

История знает множество примеров, 

когда попытки скрыть финансовые махи-

нации или манипулировать данными за-

канчивались коллапсом компаний. 

Крах Enron (2001). 

Энергетическая корпорация Enron 

считалась одной из самых перспективных 

компаний США, но в 2001 году оказалось, 

что ее бухгалтерская отчетность была 

сфальсифицирована. Руководство скрыва-

ло реальные финансовые показатели, за-

вышая прибыль и скрывая долги через 

фиктивные дочерние компании. После 

разоблачения акции Enron упали с $90 до 

$0.26, а сотрудники и инвесторы потеряли 

миллиарды долларов. Компания объявила 

о банкротстве, а ее топ-менеджеры полу-

чили тюремные сроки [9]. 

Volkswagen и «Дизельгейт» (2015). 

Немецкий автопроизводитель 

Volkswagen установил в своих дизельных 

автомобилях программное обеспечение, 

занижающее реальные показатели выбро-

сов вредных веществ при тестировании. В 

реальности автомобили выбрасывали в 

атмосферу в 40 раз больше загрязняющих 

веществ, чем было заявлено. Когда эта 

информация всплыла, компании при-

шлось выплатить штрафы и компенсации 

на сумму более $30 млрд, а ее акции упа-

ли на 40 %. Репутация бренда серьезно 

пострадала, и ему пришлось тратить мил-

лионы на восстановление доверия потре-

бителей [11]. 

Эти случаи показывают, что наруше-

ние этических принципов может временно 

повысить финансовые показатели, но в 

долгосрочной перспективе ведет к судеб-

ным разбирательствам, штрафам, потере 
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клиентов и разрушению корпоративной 

культуры. 

Несмотря на соблазн использовать не-

этичные практики ради краткосрочного 

успеха, компании, строящие свою страте-

гию на принципах прозрачности, честно-

сти и социальной ответственности, полу-

чают конкурентные преимущества. 

Исследование Harvard Business Review 

(2022) показывает, что 82 % инвесторов 

готовы вкладываться в компании с высо-

ким уровнем деловой этики [4]. 

Данные McKinsey & Company (2023) 

подтверждают, что организации, ориенти-

рованные на этичное управление, на 20 % 

устойчивее к экономическим кризисам 

[5]. 

Аналитики Deloitte (2021) выяснили, 

что 67 % потребителей предпочитают 

бренды, которые демонстрируют соци-

альную ответственность и придерживают-

ся этических стандартов [1]. 

Сегодня этика в бизнесе уже не просто 

вопрос морали, а один из факторов фи-

нансовой устойчивости. Игнорирование 

принципов прозрачности приводит к по-

тере доверия, а восстановить его оказыва-

ется сложнее, чем изначально выстроить 

открытые отношения с рынком. 

Компании, которые строят свою стра-

тегию на этических принципах, получают 

конкурентные преимущества. Это отража-

ется в доверии клиентов, устойчивости к 

кризисам, репутации и способности при-

влекать квалифицированные кадры. Игно-

рирование этических норм, напротив, ве-

дет к судебным разбирательствам, потере 

доверия и финансовым убыткам. 

Компании, которые демонстрируют 

прозрачность, честность и социальную 

ответственность, становятся привлека-

тельнее для клиентов и партнеров. Эти 

принципы формируют долгосрочную ло-

яльность и помогают снижать репутаци-

онные и правовые риски. 

Один из ярких примеров – влияние 

ESG-факторов (Environmental, Social, 

Governance) на инвестиционную привле-

кательность бизнеса. Фонды и институци-

ональные инвесторы все чаще ориенти-

руются на эти стандарты, отказываясь от 

компаний с неэтичными практиками. 

Например, после череды скандалов в 2021 

году из рейтингов ESG были исключены 

нефтегазовые компании, уличенные в со-

крытии реальных данных о выбросах, что 

привело к падению их акций [10]. 

Компании, внедряющие этические 

стандарты на ранних этапах, быстрее 

адаптируются к меняющейся рыночной 

среде. Они реже сталкиваются с репута-

ционными скандалами и получают более 

выгодные условия финансирования. 

Внутренние этические принципы 

напрямую влияют на мотивацию сотруд-

ников. Культура, основанная на прозрач-

ности и уважении, снижает текучесть кад-

ров и увеличивает продуктивность. 

Согласно данным Gallup (2021), 70 % 

сотрудников готовы покинуть компанию, 

если ее принципы расходятся с их личны-

ми ценностями. Массовые протесты со-

трудников Google в 2018 году после обви-

нений в дискриминации показали, что 

нарушение этических стандартов ведет к 

потере специалистов и разрушению кор-

поративной культуры [3]. 

Компании, в которых этика интегри-

рована в управление, не только удержи-

вают сотрудников, но и становятся более 

привлекательными для новых кандидатов, 

особенно в конкурентных отраслях. 

Репутация компании – один из ее са-

мых ценных активов. Нарушение этиче-

ских принципов может мгновенно снизить 

ее рыночную стоимость. 

В 2017 году Uber столкнулся с репута-

ционным кризисом после обвинений в 

дискриминации и создании токсичной 

среды. Волна судебных исков привела к 

потере 15 % стоимости акций, а инвесто-

ры стали отказываться от поддержки ком-

пании [7]. 

С другой стороны, Patagonia использует 

этику как основу бизнеса: компания инве-

стирует в экологичные технологии, жертву-

ет 1 % выручки на защиту природы и стро-

ит отношения с клиентами на принципах 
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социальной ответственности. Это помогло 

бренду сформировать лояльное сообщество 

и стать примером успешного ведения биз-

неса без ущерба для репутации [6]. 

Компании, которые рассматривают 

этику как часть своей стратегии, укреп-

ляют рыночные позиции и становятся 

устойчивее к кризисам. Игнорирование 

этических стандартов ведет к потере до-

верия, которое в современных условиях 

восстановить гораздо сложнее, чем изна-

чально выстроить прозрачную систему 

управления. 

Компании, которые хотят избежать ре-

путационных и финансовых рисков, долж-

ны не просто заявлять о приверженности 

этике, но и внедрять механизмы, которые 

делают ее частью бизнес-процессов. Это 

включает разработку корпоративных ко-

дексов, работу комплаенс-служб, поведен-

ческую политику руководства и контроль 

за использованием технологий. 

Формальные кодексы этики помогают 

закрепить стандарты поведения для со-

трудников и партнеров. Компании, кото-

рые успешно применяют этот инструмент, 

разрабатывают детальные правила и обес-

печивают их соблюдение. 

 Microsoft интегрировал строгие анти-
коррупционные правила и систему от-

четности, что позволило компании из-

бежать крупных скандалов в сфере IT. 

 Johnson & Johnson с 1943 года исполь-
зует «Credo», где прописаны обязатель-

ства перед клиентами, сотрудниками и 

обществом. Этот кодекс помог компа-

нии быстро отреагировать на кризис с 

лекарством Tylenol в 1982 году, восста-

новив доверие потребителей [8]. 

 Комплаенс-службы дополняют кодек-

сы, контролируя соблюдение норм, 

предотвращая конфликты интересов и 

коррупционные схемы. В финансовом 

и фармацевтическом секторах без та-

ких механизмов компании сталкива-

ются с многомиллионными штрафами 

и санкциями. 

 Корпоративная культура формируется 
сверху. По данным Forbes (2022), 75 % 

эффективности этических стандартов 

зависит от поведения руководства [2]. 

 Тим Кук (Apple) продвигает принципы 
конфиденциальности и прозрачности. 

Apple отказалась передавать персо-

нальные данные пользователей сто-

ронним компаниям, несмотря на дав-

ление рекламных корпораций. 

 Компании, чьи лидеры игнорируют 

этику, сталкиваются с массовыми от-

ставками и падением стоимости акций. 

Например, в Wells Fargo сотрудники 

открывали подставные счета для вы-

полнения планов, что привело к мно-

гомиллиардным штрафам и увольне-

нию CEO [12]. 

Когда руководство показывает личную 

приверженность этике, это влияет на по-

ведение сотрудников и снижает вероят-

ность корпоративных нарушений. 

С развитием искусственного интеллек-

та и Big Data компании получили огром-

ные массивы персональных данных, но да-

леко не все управляют ими ответственно. 

 В 2021 году Meta (Facebook) оказалась 
в центре скандала, когда бывший со-

трудник опубликовал внутренние до-

кументы, доказывающие, что компа-

ния игнорировала влияние своих алго-

ритмов на психическое здоровье поль-

зователей. Это вызвало падение акций 

и привело к новым регуляторным тре-

бованиям. 

 В ответ на угрозы утечки данных в ЕС 
был принят Закон о цифровых услугах 

(2022), обязывающий IT-компании 

обеспечивать прозрачность алгорит-

мов и безопасность пользовательской 

информации [7]. 

Компании, которые внедряют этичные 

технологии и учитывают права пользова-

телей, получают больше доверия и лояль-

ности. Например, Apple и Google ввели 

строгие ограничения на отслеживание 

пользователей, что повысило их репута-

цию в сфере цифровой безопасности. 
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Интеграция этических стандартов тре-

бует комплексного подхода. Компании, 

которые формируют четкие нормы, при-

влекают сильных лидеров и учитывают 

влияние технологий, получают устойчи-

вый бизнес, доверие клиентов и защиту от 

долгосрочных рисков. 

 
Библиографический список 

 

1. Deloitte. 2021 Global Ethics and Compliance 

Survey. 2021. URL: https://www2.deloitte.com 

(дата обращения: 29.01.2025). 

2. Forbes. Ethical Leadership: The Key to Sustaina-

ble Corporate Governance // Forbes, 2022. URL: 

https://www.forbes.com (дата обращения: 

30.01.2025). 

3. Gallup. State of the Global Workplace: 2021 Re-

port. URL: https://www.gallup.com (дата обра-

щения: 30.01.2025). 

4. Harvard Business Review. The Return on Values: 

Measuring the Impact of Corporate Culture and 

Ethics on Financial Performance. 2022. URL: 

https://hbr.org (дата обращения: 29.01.2025). 

5. McKinsey & Company. ESG and Corporate Gov-

ernance: Long-term Business Sustainability. 

2023. URL: https://www.mckinsey.com (дата 

обращения: 29.01.2025). 

6. Patagonia. Social and Environmental Responsibil-

ity Report, 2022. URL: 

https://www.patagonia.com (дата обращения: 

30.01.2025). 

7. Банченко, М. В. Корпоративная этика: причи-

ны возникновения и результат / М. В. Банчен-

ко // Практическая философия: состояние и 

перспективы : Сборник материалов VI науч-

ной конференции (c международным участи-

ем), Симферополь – Ялта, 24–26 мая 2023 го-

да. – Симферополь: Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательство Типография 

"Ариал", 2023. – С. 85–89. 

8. Гепалов, В. С. Этика как фактор формирова-

ния корпоративной культуры / В. С. Гепалов // 

Мировые научные дискуссии в эпоху цифро-

визации: от теории к практике : Материалы 

XVI Международной научно-практической 

конференции, Рязань, 29 декабря 2023 года. – 

Рязань: ООО "Издательство "Концепция", 

2023. – С. 241–243. 

9. Карпова, Е. В. Этические аспекты корпора-

тивного управления в условиях конкуренции / 

Е. В. Карпова // Проблемы развития добросо-

вестной конкуренции в эпоху цифровой эко-

номики : Сборник тезисов докладов и статей 

Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, Москва, 30 марта 2023 года / Под ре-

дакцией С. Г. Васина. – Москва: Российский 

экономический университет имени Г. В. Пле-

ханова, 2023. – С. 51–54. 

10. Махман-Эмиров, М. А. Роль корпоративной 

этики в современной организации / 

М. А. Махман-Эмиров // Новая экономическая 

реальность: доминанты и приоритеты соци-

ально-трудовой сферы : Материалы Республи-

канского научного семинара, Донецк, 29 мая 

2024 года. – Донецк: Донецкий государствен-

ный университет, 2024. – С. 139–144. 

11. Митрофанов, Д. А. Кодексы профессиональ-

ной этики в системе регулирования корпора-

тивных отношений / Д. А. Митрофанов // Пра-

во и управление. XXI век. – 2024. – Т. 20, 

№ 1(70). – С. 147–158. – DOI 10.24833/2073-

8420-2024-1-70-147-158. 

12. Шавырина, Е. А. Важность корпоративной эти-

ки в деловой культуре: укрепление репутации и 

снижение рисков / Е. А. Шавырина // Экономи-

ко-правовые и социологические дискуссии в 

условиях глобализации : Материалы Х Всерос-

сийской научно-практической конференции, 

Рязань, 18 мая 2023 года. – Рязань: Общество с 

ограниченной ответственностью "Издательство 

"Концепция", 2023. – С. 251–253. 

 

© Атангулова С. Х., Искаков М. Р., 2025 

  



ECONOMICS 

 
 

  66 
 
 

SOCIOSPHERE   № 1   2025 

УДК 332.14  EDN DWIMZU 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

НА ПРИМЕРЕ Г. КОНДОПОГА 

 
О. Ю. Королева  

 

  

В. А. Кофлер 

Старший преподаватель,  

ORCID 0000-0002-6389-0552, 

e-mail: olgakoroleva9920@gmail.com,  

студентка, ORCID 0009-0001-0070-2307, 

e-mail: Kofler.valeria@yandex.ru,  

Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

 

ORGANIZATION OF CORPORATE EVENTS IN SMALL TOWNS  

ON THE EXAMPLE OF KONDOPOGA 

 
O. Yu. Koroleva   

V. A. Kofler  

Senior lecturer,  

Student,  

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, 

Karelia, Russian Federation 

 
 

Abstract. Urban development activities of small towns in the Arctic region and the Far North are the main em-

ployers for 50 % of the inhabitants of the settlement. The formation of loyalty to the organization and the promo-

tion of an active lifestyle lead to a decrease in the number of sick days, which directly affects the efficiency of 

the enterprise. The article considers an example of the organization of corporate events in Kondopoga in the Re-

public of Karelia. The authors studied the regulatory framework of Russia on the implementation of corporate 

sports and the regulations on the sports competitions of the Central Bank of Russia.Kondopogi made a conclu-

sion about the degree of employee involvement in corporate sports, its impact on the work of the enterprise. 

Keywords: regional economy; corporate sports; event financing. 

 
 

В июле 2020 года Федеральным зако-

ном вводено понятие «корпоративный 

спорт». Нормативным документом опре-

делено, что под корпоративным спортом 

нужно понимать часть массового спорта, 

целью которой является физическая под-

готовка и физическое развитие работни-

ков организаций одной отраслевой при-

надлежности или одной профессии [4]. К 

участникам корпоративного спорта отно-

сят также членов семей работников. Реа-

лизация и развитие корпоративного спор-

та происходит через организацию и про-

ведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий среди указан-

ных лиц. 

На основании данных исследования 

сайта hh.ru, уровень счастья напрямую 

связан с физической активностью: те, кто 

чаще занимается спортом, чувствуют себя 

более счастливыми [3]. 

Специалисты в сфере трудовых отно-

шений, а также менеджеры по подбору 

персонала отмечают, что здоровье и бла-

гополучие сотрудников напрямую влияют 

на их продуктивность, а значит, и на 

успешность компании. По итогам опросов 

оказалось, что 79 % предпринимателей 

уверены: спортивные занятия повышают 

эффективность работы сотрудников ком-

пании, влияя на финансовый результат 

организации в целом. 

При полной или частичной оплате 

спортивных занятий наиболее популяр-

ными видами спорта являются: фитнес 

(48 %), командные виды спорта (38 %) и 

плавание (34 %). Менее востребованы за-

нятия легкой атлетикой, йогой, настоль-

ным теннисом.  

Среди преимуществ для бизнеса выде-

лены следующие позиции: сплочение 

коллектива и развитие навыков команд-
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ной работы (82 %), повышение произво-

дительности труда (73 %), рост привлека-

тельности компании как работодателя 

(73 %). Работодатели не ожидают в боль-

шом объеме сокращения количества 

больничных и снижения текучести кадров 

в следствие развития корпоративного 

спорта в организации.  

В России более 70 % городов являются 

малыми, т.е. имеют численность менее 50 

тысяч населения. 

Город Кондопога является админи-

стративным центром Республики Карелия. 

Численность населенного пункта по со-

стоянию на 01 января 2024 года составля-

ет немногим более 25 тысяч жителей. Го-

род выстроен вокруг градообразующего 

предприятия – АО «Кондопожский цел-

люлозно-бумажный комбинат». Работни-

ками группы компаний «Карелия Палп», 

включающей в себя и ЦБК, являются око-

ло 4 тысяч жителей г.Кондопога, что со-

ставляет приблизительно 16 % численно-

сти населенного пункта северного региона 

России.   

«Карелия Палп» является самым круп-

ным отечественным экспортером газетной 

бумаги. Ежегодно более 50 стран мира 

заключают контракты на приобретение 

экологически чистой и качественной га-

зетной бумаги из карельского города. По 

данным Минэкономразвития РФ, за пер-

вые 9 месяцев 2015 года Россия экспорти-

ровала около 818 тыс. тонн газетной бу-

маги, 48 % из которых приходится на до-

лю «Карелии Палп». За прошедшее деся-

тилетие экспорт карельской продукции 

несколько снизился из-за политико-

экономической ситуации в стране, однако 

на российском рынке компания продол-

жает удерживать лидирующие позиции. 

Градообразующее предприятие не 

только осуществляет производство газет-

ной бумаги на производственной площад-

ке Кондопожского целлюлозно-

бумажного комбината, но и выполняет 

логистические и лесозаготовительные за-

дачи, имея в своем составе необходимые 

отделы по транспортному сопровожде-

нию, логистике, хранению, упаковке, за-

готовке и восстановлению леса. 

«Карелия Палп» является молодой 

компанией с прогрессивными современ-

ным подходом к управлению. Основными 

ценностями компания заявляет честность 

по отношению к сотрудникам, инвесторам 

и потребителям, прозрачность технологии 

и производства, подотчетность и ответ-

ственность перед регионом. Руководство 

способствует «омоложению» бизнеса 

партнеров и целых отраслей промышлен-

ности, предлагая современные принципы 

управления. 

«Карелия Палп» декларирует принцип 

ответственного ведения бизнеса. Компа-

ния стремится соответствовать экологиче-

ским, социальным, управленческим тре-

бованиям и стандартам социально откры-

того бизнеса. Это подразумевает обяза-

тельства в решении социальных проблем 

персонала, общества в целом и участие в 

природоохранных инициативах и госпро-

граммах. 

Социальная политика компании 

направлена на инвестирование не только в 

профессиональное развитие сотрудников, 

но и обеспечение персонала комфортны-

ми условиями труда. Помимо организации 

профессионального развития через обуче-

ние работников по программам повыше-

ния квалификации, на курсах и тренингах, 

организация реализует серию физкуль-

турных мероприятий для сотрудников и 

партнеров [1, 2]. 

На предприятиях группы компаний 

«Карелия Палп» трудятся более четы-

рех тысяч человек, из них более тысячи 

участвуют в корпоративных спортив-

ных соревнованиях. С 2018 года прово-

дится Спартакиада холдинга. Число 

участников увеличивается ежегодно. 
Так, в 2023 году в ней приняли участие 

1052 сотрудника, что почти в два раза 

больше, чем в 2022-м. В 2025 году Спар-

такиада «Карелии Палп» включает в себя 

соревнования по 16 видам спорта в ко-

мандном и индивидуальном зачетах. По-

чти у каждого цеха или подразделения 
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компании есть своя сборная: управленче-

ский аппарат, цехи по заготовке, упаков-

ке, транспорту и хранению продукции, 

будущие работники организации – сту-

денты профильного техникума являются 

участниками команд спартакиады [2].  

Спортивный уровень мероприятия до-

вольно высокий. Участниками становятся 

работники, ветераны организации и сту-

денты техникума, имеющие массовые 

разряды по видам спорта. Наибольшей 

популярностью пользуются лыжные гон-

ки, плавание, баскетбол и волейбол. С 

каждым годом в Спартакиаде участвует 

все больше спортсменов.  

На основании коллективного договора 

и иных документов, расположенных на 

официальном сайте организации, авторы 

сделали вывод о том, что работодатель 

создает удобный график соревнований, 

включает новые виды спорта и предостав-

ляет сотрудникам возможность каче-

ственно подготовиться к корпоративным 

соревнованиям. Для членов сборных ко-

манд разных цехов организованы бес-

платные тренировки на базе спортивных 

объектов Кондопоги. Наиболее востребо-

ванными являются занятия по волейболу, 

баскетболу, футболу, настольному тенни-

су и плаванию. 

По словам руководства, «вечерние 

тренировки – отличный бонус для жела-

ющих быть в форме, они позволяют от-

влечься, размяться после работы, пооб-

щаться с коллегами по цеху в неформаль-

ной обстановке». 

В завершении исследования отметим, 

что на основании изученного материала 

авторы делают вывод о том, что спорт яв-

ляется не только средством сохранения и 

укрепления здоровья, выплеском эмоций в 

соревновании, но и причиной, объединя-

ющей людей, сплачивающей коллектив. А 

«сыгравшаяся» команда сильна и в спор-

те, и в труде.  
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В последнее десятилетие фокус внима-

ния региональных властей сместился на 

организацию занятости молодежи. Одним 

из самых эффективных способов является 

привлечение детей, подростков и молоде-

жи к участию в спортивных мероприятиях. 

Растет показатель систематически заня-

тых в спортивных активностях: секции, 

клубы, тренировки в командах и т.п. Уве-

личивается число отремонтированных, ре-

конструированных спортивных объектов, 

которые востребованы в молодежной среде. 

Однако, на уровне официальных мероприя-

тий все не так просто и требует от органи-

заторов определенных усилий, временных 

затрат и финансовых вложений [1]. 

В Республике Карелия официальные 

физкультурные и спортивные мероприя-

тия для всех категорий граждан зафикси-

рованы в Календарном плане на очеред-

ной год. Финансирование этих мероприя-

тий происходит за счет регионального 

бюджета, собственных средств организа-

торов и взносов за участие от жителей. 

Мероприятия, организованные для мо-

лодежи, могут входить как в первый раз-

дел – физкультурные, так и во второй раз-

дел – спортивные мероприятия [3]. В пер-

вом случае по результатам события не 

присваиваются спортивные разряды и 

требования, например, к наличию катего-

рированных судей, может не предъявлять-

ся. Примером таких мероприятий могут 

быть фестивали. Во втором случае участ-

никами являются квалифицированные 

спортсмены, которые претендуют на при-

суждение спортивных разрядов,  

Согласно утвержденному Порядку 

проведения официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий на террито-

рии Республики Карелия смета физкуль-

турного и спортивного мероприятия мо-

жет включать в себя расходы на аренду 

спортивного объекта, приобретение 

наградной атрибутики, оплата медицин-

ского сопровождения, звукофикацию ме-

роприятия, оплату услуг фото и видео-

съемки, монтажу материала, организации 
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церемоний открытия, награждения и за-

крытия, охраны спортивного объекта на 

время проведения мероприятия, изготов-

ление сувенирной и полиграфической ат-

рибутики и многое другое [1; 3]. 

В случае, если мероприятие проходит 

на в шаговой доступности и использова-

ние транспорта обосновано, то большой 

статьей расходов становится оплата 

транспортных услуг. 

Вместе с тем для включения в Кален-

дарный план региона организаторам – фи-

зическим и юридическим лицам, необхо-

димо в установленные сроки подать заяв-

ку по утвержденному образцу в Мини-

стерство образования и спорта Республи-

ки Карелия [4; 5]. Комиссия подведом-

ственного учреждения, ответственного за 

организацию и проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий, пригла-

шает всех организаторов и обсуждает 

смету мероприятий на основании потреб-

ности и опыта совместной работы про-

шлых лет. 

По итогам встреч с организаторами 

составляется календарь занятости спор-

тивных объектов, находящихся в регио-

нальной собственности и готовых принять 

мероприятия в рамках реализации госу-

дарственного задания. Основным итогом 

является финансовый план, который так 

же должен соответствовать выделенным 

главным распорядителем средствам на 

текущий финансовый год. 

В связи с политической и экономиче-

ской обстановкой в стране с 2022 года 

наблюдается тенденция к «дробному» фи-

нансированию или компенсации произве-

денных расходов по факту проведения 

мероприятий. Часто фактическое финан-

сирование может вызывать негативные 

настроения из-за того, что, имея фактиче-

скую информацию о выделенных сред-

ствах, распорядитель пытается снизить 

свои расходы – не принять что-то к воз-

мещению или принять частично [3]. 

Для оптимизации расходования 

средств регионального бюджета и каче-

ственной подготовки мероприятий необ-

ходимо учитывать не только нормативные 

документы, регулирующие список воз-

можных расходов, но и потребности мо-

лодежи, а также их софинансирование. 

В настоящее время невозможно пред-

ставить себе молодежное мероприятие, 

которое проходит в тишине, после кото-

рого не остается видео контента, и кото-

рое не вызывает определенный резонанс в 

социальных сетях. 

Таким образом, при подготовке спор-

тивного мероприятия для молодежи мож-

но в виде софинансирования включить 

расходы на организацию церемоний ме-

роприятия, его освещения в социальных 

сетях – фото и видео материалы, а также 

звукофикацию события [2]. 

Помимо этого, для качественного со-

провождения мероприятий можно при-

влекать на постоянной основе обществен-

ные объединения, специализирующиеся 

на оказании медицинского сопровождения 

(«Волонтеры-медики»), обеспечения без-

опасности (студотряд «Бастион», «Добро-

вольная студенческая дружина»), а также 

медиа объединения молодежи.  

Эти услуги могут быть учтены в смете 

мероприятия в форме софинансирования 

и влиять на «рейтинг» организатора. В 

случае поддержания на высоком уровне 

рейтинга таким организаторам могут быть 

предоставлены: дополнительное финан-

сирование, медиа сопровождение на офи-

циальных телевизионных каналах регио-

на, а также присутствие официальных лиц 

на церемониях открытия, награждения и 

закрытия соревнований. Привлечение ме-

диаперсон на молодежные мероприятия 

способствует повышению статусности со-

бытий и привлекает большое количество 

участников – спортсменов, судей высокой 

квалификации, болельщиков, волонтеров 

и пр. 

Таким образом, при подготовке к про-

ведению физкультурных и спортивных 

молодежных мероприятий необходимо 

учитывать специфику и потребности в 
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медиа сопровождении, возможности соб-

ственного вклада организаторов в общую 

смету, а также создания рейтинговой си-

стемы организаторов. Также для опти-

мального формирования материально-

технической базы организаторов из числа 

молодежи можно задействовать работу по 

подготовке грантовых заявок и участия в 

конкурсах, которые позволяют приобре-

тать оборудование, изготавливать мерч и 

полиграфию для последующего использо-

вания на соревнованиях.    
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Анализ профессионального становле-

ния личности объединяет исследования, 

направленные как на изучение отдельных 

профессионально-важных качеств, так и на 

личностных. С точки зрения элементно-

аналитической позиции, основное внима-

ние уделяется изучению отдельных осо-

бенностей личности или комплекса качеств 

в конкретных видах деятельности. Про-

фессиональные качества выделяются в за-

висимости от их значимости, универсаль-

ности для тех или иных видов деятельно-

сти. Также предполагается изучение лич-

ности как профессионала целостной струк-

туры, объединяющей значительное коли-

чество личностных характеристик. 

По мнению В. П. Часовского «процесс 

становления личности профессионала яв-

ляется индивидуальным, разноплановым и 

заключается в решении противоречий, 

возникающих на разных структурных 

уровнях при нарушении равновесия меж-

ду требованиями к деятельности, пред-

ставленными в виде конкретных знаний, 

программ, методов, идеальных представ-

лений о личности профессионала и реаль-

ными возможностями индивида» [5, с. 13]. 

«Индивидуальность профессионала ха-

рактеризуется специфическим сочетанием 

личностных качеств. Взаимодействуя 

между собой, они изменяются и в преде-

лах всей системы личности, и в пределах 

ее отдельных подсистем, происходят из-

менения их качественно-количественного 

сочетания, доминирования каждой из них. 

Следовательно, индивидуальность про-

фессионала, является не только наивыс-

шим уровнем развития личности, но и ха-

рактеризуется уникальной комбинацией 

ее разно уровневых качеств, их взаимоза-

висимостью и особенностью динамики» 

[5, c. 13]. 

Как утверждает большинство ученых, 

процесс профессионального становления 

личности – это долговременный, разно-

плановый, достаточно динамичный про-

цесс; интеграция процессов развития че-

ловека в онтогенезе и профессионализа-

ции индивида в течение жизни. 

Значительный интерес изучения про-

блемы вызывают исследования професси-

онального становления таких авторов как 

Т. С. Войтехович, С. П. Ирильчук, 

Е. В. Наливайченко, А. В. Подерегина, 
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Н. Н. Симонова, А. С. Стрельбицкий, 

В. С. Фадейкина, В. П. Часовской и др.  

Первая стадия профессионального 

становления личности характеризуется 

ознакомлением с профессией, вхождени-

ем в профессиональную деятельность, 

привыканием к ней, активным ее усвоени-

ем и определением себя в профессиональ-

ной группе или коллективе.  

Целями стадии является «психологи-

ческая адаптация к требованиям и ограни-

чениям профессиональной деятельности, 

саморегуляции познавательных процессов 

и организации мышления в контексте 

имеющихся стереотипов; личностная, мо-

тивационная, эмоционально-волевая, ин-

теллектуальная и операциональная адап-

тация специалиста к профессиональной 

деятельности, профессиональной среде, 

имеющимся профессиональным требова-

ниям» [1, c. 133]. 

Стоит отметить, что «на сегодняшний 

день исследованию проблем работы вах-

той и работников, которые ведут свою 

трудовую деятельность таким образом, 

уделяется мало внимания» [3, с. 164]. Од-

нако при этом, следует помнить «о спе-

цифике работы данным методом, которая 

заключается в невозможности работником 

ежедневно видеть свою семью. В этой 

связи создание условий для адаптации в 

плане физиологии, психологии и социу-

ма – это необходимость для профессио-

нального выполнения своих обязанностей 

специалистами, работающими вахтой» [3, 

с. 164]. 

Теоретический анализ обозначенной 

проблематики дает основание считать, что 

процесс профессионального становления 

вахтового персонала отличается от темпов 

профессионального становления предста-

вителей других профессий. Учитывая 

проанализированные научные достижения 

по изучению специфики профессиональ-

ного становления и особенностей профес-

сиональной деятельности вахтового пер-

сонала, можно отметить, что у вахтового 

персонала стадия профессиональной 

адаптации длится до 2-х лет деятельности, 

интернальная стадия наступает в период 

профессионального стажа 2–6 лет, а стаг-

национная – соответственно, после 6-ти. 

По нашему мнению, стадия професси-

ональной адаптации вахтового персонала 

продолжается в течение 1–2 лет выполне-

ния деятельности. Это связано, прежде 

всего, с особенностями профессии. Дея-

тельность вахтового персонала имеет свои 

специфические особенности, допускается 

сверхурочная работа. Поэтому, реализуя 

профессиональную деятельность, вахто-

вый персонал за этот период пребывания в 

должности осознает морально-

нормативные требования и адаптируется к 

условиям профессиональной деятельности. 

Во время пребывания в должности 

следующие 2–6 лет эффективность про-

фессиональной деятельности вахтового 

персонала увеличивается. Это связано с 

тем, что в этот период трудовой деятель-

ности специалист на основе приобретен-

ных знаний, опыта способен самостоя-

тельно принимать решения, нести ответ-

ственность за них, конструктивно решать 

профессиональные задачи, квалифициро-

ванно выполнять профессиональные обя-

занности и получать удовольствие от соб-

ственных достижений. Итак, «профессио-

нальная деятельность вахтового персона-

ла со стажем работы по специальности от 

2-х до 6-ти лет характеризуется наличием 

признаков, присущих интернальной ста-

дии профессионального становления спе-

циалиста» [2, c. 134].  

На этапе профессионального станов-

ления могут возникать различные нега-

тивные реакции: агрессия, депрессия, 

невротичность, ухудшение психического 

и физического здоровья. Поэтому после 

срока профессиональной деятельности 

более 6 лет нужно создать для вахтового 

персонала новые условия для работы, 

чтобы вернуть его на стадию качественно 

новой адаптации, которая будет заклю-

чаться в изменении характера трудовой 

деятельности с учетом приобретенных им 

знаний, умений, опыта (например, от ис-

полнительной деятельности к руководя-
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щей), что позволит специалисту почув-

ствовать реальное подтверждение его 

профессиональных достижений. Исполь-

зование таких адаптационных программ 

будет способствовать повышению квали-

фикации вахтового персонала, приобрете-

нию ими качественно новых знаний и 

умений. Следовательно, планомерное, по-

стоянное перемещение (ротация) персона-

ла будет способствовать повышению эф-

фективности их профессиональной дея-

тельности. Если этого не происходит, то 

появляются эмоциональный дискомфорт, 

неудовлетворенность деятельностью, 

профессиональное перенапряжение, уста-

лость и, как следствие – снижение интере-

са к профессиональному развитию, неза-

интересованность процессом и результа-

том деятельности, возникновение профес-

сиональных деградаций [4, c. 199]. 

Тяжелое испытание для человека – са-

ма необходимость многолетней трудовой 

деятельности в достаточно ограниченных 

условиях, социальных ролей в коллективе, 

формальных и неформальных отношений с 

коллегами и руководителями, нередко-

необходимость. Следовательно, многолет-

нее выполнение одной и той же професси-

ональной деятельности порождает обще-

профессиональные деформации, которые 

ведут к «изменению личности», нарушаю-

щее ее целостность, снижающие профес-

сионально-эффективного функционирова-

ния и возникающие у большинства лиц, 

занимающихся этой деятельностью. 
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Abstract. Fraud in the financial sector is one of the most urgent and complex problems that Russia is currently 

facing. In recent years, there has been a significant increase in the number of fraud cases, as well as improve-

ments in the methods and techniques used by fraudsters to achieve their goals.  

The impact of the pandemic on the level of financial fraud in Russia has become obvious: according to various 

studies, there was a sharp increase in the number of fraud cases in 2020. Citizens, being in a state of uncertainty and 

fear, have become more vulnerable to manipulation by fraudsters. In conditions of economic instability and loss of 

income, many people were looking for ways to make quick money or help, which opened up new horizons for 

fraudulent schemes. Particular attention should be paid to the fact that scammers actively used topics related to the 

pandemic, such as offers to receive payments from the state, vaccinations and assistance in the fight against 

COVID-19, which significantly increased their chances of success. Fraudsters have started creating fake pages and 

websites that mimic official resources, making it difficult to identify them. In addition, with the increasing number 

of remote work and online services, fraudsters began to use technology to access users' personal data, which also 

contributed to the growth of fraud. Analysis of current situations, the impact of the pandemic on the crime rate, as 

well as ways to counter fraud allow for a deeper understanding of the dynamics and new trends in this area, which 

is relevant for developing effective measures to protect citizens and financial institutions. 

Keywords: pandemic; coronavirus; fraud schemes; economics. 

 
 

Пандемия COVID-19 оказала значи-

тельное влияние на все сферы жизни, в 

том числе и на финансовую сферу. Она 

привела не только к экономическим по-

трясениям, но и к трансформации методов 

мошенничества. 

В начале 2020 года, когда COVID-19 

начал распространяться, многие граждане 

столкнулись с неожиданными экономиче-

скими трудностями. Это создало благо-

приятную почву для мошенников, кото-

рые начали использовать страх и неопре-

деленность, вызванные пандемией, для 

собственных целей. 

Мошенничество стало более организо-

ванным и разнообразным. Новые схемы 

обмана включали фальшивые сайты, ими-

тирующие государственные, а также те-

лефонные звонки, представляющиеся от 
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имени банков или государственных 

служб. 

Для проведения подробного исследо-

вания мошеннических действий было 

необходимо проанализировать структуру 

и динамику операций по счетам, осу-

ществлённых без согласия клиентов. В 

качестве источника данных использова-

лась информация, представленная на 

официальном сайте Центрального банка 

Российской Федерации, в отчёте об инци-

дентах информационной безопасности, 

связанных с переводом денежных средств, 

за период с 2020 по 2022 год [3]. 

После проведенной оценки можно 

сделать следующие выводы: 

Динамика операций, совершаемых без 

согласия клиентов, свидетельствует о зна-

чительном увеличении общей суммы таких 

операций в период с 2020 по 2022 годы. 

В структуре общего количества опера-

ций по счетам, проводимых без согласия 

клиентов, в рассматриваемый период пре-

обладали транзакции, касающиеся физи-

ческих лиц. 

В 2020–2021 годах наблюдается зна-

чительный рост случаев мошенничества в 

различных областях деятельности. Одним 

из ключевых факторов, повлиявших на 

ситуацию в сфере кибербезопасности фи-

нансового рынка в этот период, стал мас-

совый переход граждан на самоизоляцию 

и удаленную работу в результате панде-

мии COVID-19. 

В 2022 году отмечается снижение ко-

личества операций, проводимых без со-

гласия клиентов, однако средняя сумма 

одного хищения, осуществленного с ис-

пользованием методов социальной инже-

нерии, увеличилась, что, в свою очередь, 

привело к увеличению общего размера 

ущерба, причиненного операциями без 

согласия клиентов. 

Анализ состояния, тенденций и струк-

туры операций, осуществляемых без со-

гласия клиентов, позволяет сделать вывод 

о том, что увеличение общего объёма та-

ких операций в период с 2020 по 2022 год 

обусловлено ростом средней суммы одной 

операции по клиентам – физическим ли-

цам, на долю которых приходится более 

99 % от общего числа подобных операций. 

Анализ направлений операций, прово-

димых без согласия клиентов – физиче-

ских лиц, позволил установить, что боль-

шинство из них осуществляется с исполь-

зованием методов социальной инженерии. 

Социальная инженерия представляет 

собой искусство манипулирования людь-

ми для получения конфиденциальной ин-

формации или доступа к защищенным си-

стемам [2]. 

В период с 2020 по 2022 год мошенни-

ки применяли следующие основные мето-

ды социальной инженерии в отношении 

физических лиц: 

1. Телефонное мошенничество. 

Преступные схемы мошенничества по 

телефону предполагают использование 

личных данных, полученных незаконно из 

баз онлайн-магазинов, банков и государ-

ственных учреждений. При регистрации в 

интернете люди делают доступными свои 

личные данные, которые затем попадают 

в руки мошенников. Таким образом, мо-

шенники получают доступ к обширной 

базе данных и используют ее для пре-

ступных действий. 

Современные телефонные мошенники 

обладают умением манипулировать 

людьми с помощью убедительной речи и 

психологических техник. 

При совершении мошеннических 

звонков чаще всего (примерно 57 % слу-

чаев) злоумышленники представляются 

работниками службы безопасности фи-

нансовых учреждений или утверждают, 

что звонят от имени кредитной организа-

ции, обслуживающей клиента (в 41 % 

случаев). С начала 2020 года ФинЦЕРТ 

также отмечал значительный рост случаев 

мошеннических звонков от лица предста-

вителей правоохранительных органов. 

Также мошенниками активно использо-

вались схемы с использованием вишинга. 
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2. Вишинг. 

Вишинг – это хитрая схема обмана, 

которая была приготовлена для тех, кто 

избегает разговоров с незнакомцами по 

телефону. Мошенники отправляли граж-

данам  уведомление, о том, чтобы они не-

медленно перезвонили, так как была про-

ведена  незаконная операция на их счету. 

В подтверждение этого мошенники от-

правляли сообщение, где указывались их 

личные данные, банковская информация и 

сумма перевода. На самом деле это один 

из немногих сценариев, но суть всегда 

остается неизменной. Для мошенников 

главная цель вынудить потерпевшего пе-

резвонить им. Ну, а после того как посту-

пит звонок мошенникам, потерпевший 

садиться на крючок, и мошенники начи-

нают проводить свою работу, «помогая» 

потерпевшему, при этом используя  пси-

хологию и социальную инженерию [1]. 

Мошенники активно применяли мето-

ды социальной инженерии и телефонного 

мошенничества, стремясь привлечь вни-

мание социально уязвимых слоёв населе-

ния, оказавшихся в затруднительном фи-

нансовом положении из-за пандемии. Они 

выдавали себя за сотрудников финансо-

вых учреждений или государственных ор-

ганизаций, чтобы ввести клиентов в за-

блуждение и получить доступ к их лич-

ным данным. 

Получив эти данные, мошенники ис-

пользовали их для совершения несанкци-

онированных операций по снятию средств 

со счетов своих жертв. 

Трансформация мошенничества в сфе-

ре финансов в период пандемии COVID-

19 является серьезным вызовом для обще-

ства. Для защиты себя от мошенников 

необходимо быть бдительными, следить 

за новостями, использовать надежные си-

стемы безопасности и не доверять подо-

зрительным предложениям. 
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Abstract. In today's world, where technology is advancing at an incredible rate, business models are also under-

going significant changes. Digital transformation, which covers all spheres of life, requires companies to adapt 

and innovate in order to remain competitive. Digital transformation has a profound impact on business models, 

forcing companies to rethink their strategies and approaches to working with customers, partners, and competi-

tors. In recent years, companies have faced the need to adapt to a rapidly changing technological environment 

and changing consumer expectations. Traditional business models based on physical goods and services are giv-

ing way to digital platforms that provide more flexible and scalable solutions. In the face of uncertainty, compa-

nies must be prepared to adapt their business models quickly. Flexible business structures capable of rapid re-

structuring are becoming an important competitive advantage. Modern business models are increasingly based 

on collaboration and partnership with other companies, which makes it possible to expand the market and offer 

comprehensive solutions. The evolution of business models in the context of digital transformation requires 

companies to actively search for new approaches and solutions. Success in this area depends on an organization's 

ability to adapt to change and use available technologies to create value for both customers and themselves. Con-

stant updating and revision of business strategies become necessary conditions for survival and growth in a com-

petitive environment. The importance of innovative thinking and a strategic approach to management is becom-

ing apparent, as enterprises must be prepared for constant change. 

Keywords: business model; digital transformation; digital economy. 

 
 

Современная цифровая экономика 

претерпела значительные изменения в по-

следние десятилетия, что привело к эво-

люции бизнес-моделей. В условиях быст-

рого развития информационных техноло-

гий и цифровых инноваций компании вы-

нуждены адаптироваться к новым требо-

ваниям и изменять свои стратегии и моде-

ли бизнеса. Цифровая трансформация ста-

ла неотъемлемой частью современного 

бизнеса, и компании, не готовые к изме-

нениям, рискуют остаться в прошлом. 

Цифровая трансформация – проявле-

ние качественных, революционных изме-

нений, заключающихся не только в от-

дельных цифровых преобразованиях, но в 

принципиальном изменении структуры 

экономики, в переносе центров создания 

добавленной стоимости в сферу выстраи-

вания цифровых ресурсов и сквозных 
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цифровых процессов. В результате циф-

ровой трансформации осуществляется пе-

реход на новый технологический и эко-

номический уклад, а также происходит 

создание новых отраслей экономики.  

Примеры определений цифровой 

трансформации (Таблица 1). 

 
 

Таблица 1 

Примеры определений цифровой трансформации 

 
№ Определение Источник 

1 Проявление качественных, революционных изменений, заключаю-

щихся не только в отдельных цифровых преобразованиях, но и в 

принципиальном изменении структуры экономики, в переносе цен-

тров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифро-

вых ресурсов и сквозных цифровых процессов 

World Bank Group, 2018a 

2 Использование данных и цифровых технологий для создания новых 

или изменения существующих видов деятельности; цифровая транс-

формация – совокупность экономических и социальных эффектов в 

результате цифровизации 

OECD, 2019b 

3 Применение инновационных разработок на основе информационных 

и телекоммуникационных технологий для решения различных задач 

ITU, 2018 

4 Направления радикального влияния цифровых продуктов и услуг на 

традиционные секторы экономики 

UNCTAD, 2019 

5 Непрерывный процесс мультимодального внедрения цифровых тех-

нологий, которые коренным образом меняют процессы создания, 

планирования, проектирования, развертывания и эксплуатации серви-

сов государственного и частного сектора, делая их персонализиро-

ванными, безбумажными, безналичными, устраняя требования физи-

ческого присутствия, на основе консенсуса сторон 

ITU, 2019a 

6 Значительные изменения во всех секторах экономики и общества в 

результате внедрения цифровых технологий во все аспекты человече-

ской жизни 

European Commission, 

2019a 

 
 

Одним из основных факторов, влияю-

щих на бизнес-модели в условиях цифро-

вой трансформации, является изменение 

потребительского поведения. С развитием 

интернета и мобильных технологий по-

требители стали более информированны-

ми и требовательными.  

Они ищут удобство, скорость и персо-

нализацию во всех аспектах своей жизни, 

включая покупки и взаимодействие с 

компаниями. В ответ на это, компании 

должны пересмотреть свои бизнес-модели 

и адаптироваться к новым требованиям 

потребителей [2, с. 546]. 

Одним из основных изменений в биз-

нес-моделях, вызванных цифровой транс-

формацией, является переход от традици-

онной модели продажи товаров к модели 

предоставления услуг. Вместо того, чтобы 

просто продавать товары, компании начи-

нают предлагать дополнительные услуги, 

которые повышают ценность и удобство 

для потребителей. Например, автомо-

бильные компании могут предлагать 

услуги по мониторингу и обслуживанию 

автомобилей, а не только их продажу. Это 

позволяет компаниям установить более 

прочные отношения с клиентами и со-

здать дополнительные источники дохода 

[3, с. 481]. 

В условиях быстрого развития цифро-

вой экономики, компании вынуждены по-

стоянно пересматривать свои бизнес-

модели, чтобы оставаться конкурентоспо-

собными.  

Цифровая экономика открывает новые 

возможности для бизнеса, усиливая его 

цифровизацию и увеличивая эффектив-
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ность за счет применения современных 

технологий. Рассмотрим основные виды 

бизнес-моделей в цифровой экономике 

(рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Виды бизнес-моделей 

 
 

В условиях цифровой экономики про-

исходит революционное изменение в биз-

нес-моделях, создавая новые перспективы 

и вызывая необходимость адаптации и 

инноваций. Технологический прогресс и 

расширенные возможности интернета иг-

рают ключевую роль в данном процессе, 

переформатируя традиционные методы 

работы и открывая путь для более гибких 

и агильных подходов, основанных на 

цифровых технологиях.  

 

 
 

 
 

Рис. 2. Эволюция бизнес-моделей в условиях цифровой трансформации 

 
 

  

Бизнес-модель 
Франшиза. Бизнес продаёт отлаженные и успешные рабочие процессы и 
право использовать своё имя и бренд в других городах или странах.  

Подписная модель. Подходит для компаний, создающих контент или 
работающих по принципу членских клубов. 

Модель совместного использования. Здесь встречаются покупатели и 
продавцы товаров или услуг. 

Единая экосистема. Все продукты, услуги и сервисы связаны в общую сеть за 

счёт организационных или технологических процессов.  

Фримиевая модель. Клиент получает бесплатный доступ к базовой версии 
продукта, чтобы опробовать и оценить его.  

Модель рыночной площадки. Это лизинг или аренда на определённый срок. 

 

Постояная потребность в иновациях и развитии 

Подъем шаринговых экономик 

Новые канаклы коммуникации и продаж 

Акцент на данных 
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Акцент на данныx 

Одним из ключевых аспектов цифро-

вой экономики является уделяемое вни-

мание данным. Информация становится 

важным ресурсом, позволяющим прини-

мать более обоснованные и стратегиче-

ские решения. Аналитические инструмен-

ты, машинное обучение и Big Data анализ 

становятся неотъемлемой частью совре-

менных бизнес-моделей. Благодаря этим 

технологиям компании могут эффективно 

анализировать данные, предсказывать 

тренды и пожелания клиентов, оптимизи-

ровать процессы и улучшать предлагае-

мые продукты и услуги. 

Новые каналы коммуникации и продаж 

Вместе с развитием интернет-

технологий цифровая экономика меняет 

взаимодействие между компаниями и по-

требителями. Онлайн-платформы, соци-

альные сети, мессенджеры создают новые 

каналы коммуникации и продаж, делая 

возможным более непосредственное и 

персонализированное общение с аудито-

рией. Бизнес активно строит онлайн-

сообщества, рынки и интерактивные ин-

струменты, что помогает укрепить и углу-

бить взаимоотношения с клиентами, 

улучшить сервис и увеличить лояльность. 

Подъем шаринговых экономик 

Шаринговая экономика становится все 

более влиятельным явлением, меняя тра-

диционные бизнес-модели в различных 

отраслях. Появление платформ, таких как 

Uber, Airbnb, BlaBlaCar, кардинально ме-

няет подход к использованию ресурсов и 

услуг. Люди становятся готовы делиться 

своим имуществом, предоставлять услуги 

друг другу, образуя новые рынки и спосо-

бы взаимодействия. Это вызывает изме-

нения в транспортной, гостиничной и дру-

гих отраслях, привнося гибкость и эффек-

тивность в использовании ресурсов. 

Постоянная потребность в инновациях 

и развитии 

Современный бизнес сталкивается с 

необходимостью постоянного обновления 

и инноваций. Быстрое развитие техноло-

гий требует от компаний постоянного 

обучения и адаптации к новым трендам. 

Цифровые возможности мотивируют биз-

нес на совершенствование продуктов и 

услуг, подстраиваясь под изменяющиеся 

потребности и предпочтения клиентов. 

Гибкость, агильность и способность быст-

ро реагировать на изменения становятся 

ключевыми характеристиками успешного 

бизнеса в цифровой экономике. 

Бизнес-модель – это план организации, 

по которому компания создает, доставляет 

и зарабатывает деньги от своих продуктов 

или услуг. Это ключевой элемент успеш-

ного предпринимательства, поскольку 

позволяет определить стратегию развития 

и принять решения о том, какие действия 

следует предпринять для достижения по-

ставленной цели. 

Однако разработка бизнес-модели – 

лишь первый шаг к успеху. Для того что-

бы бизнес-идея стала реальностью, необ-

ходимо правильно внедрить ее в жизнь. В 

этом помогают специальные алгоритмы, 

которые позволяют оптимизировать про-

цесс внедрения бизнес-моделей. 

Алгоритмы внедрения бизнес-моделей 

взяты из работы Малышевой Л. А., Хар-

ламовой О. Г.  

Возвращаясь к жизненному циклу тра-

диционных рынков, в своих ранних ис-

следованиях мы доказали, что результа-

том внедрения традиционной бизнес-

модели будет информационная система 

электронного документооборота [5]. 

Алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Анализ типа рынка 

2. Постановка целей 

3. Выбор стратегии 

4. Выбор типа продукта 

5. Оптимизация бизнес-процесса 

6. Корректировка оргструктуры 

7. Корректировка должностных обя-

занностей 

8. Корректировка системы мотивации 

9. Автоматизация 

Алгоритм внедрения бизнес-моделей – 

это сложный и многоступенчатый про-

цесс, требующий внимательного анализа, 

подготовки и организации [1, с. 65–74]. 
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Правильное внедрение бизнес-моделей 

сможет помочь компаниям достичь успеш-

ных результатов, преодолеть преграды и 

лучше адаптироваться к изменениям рынка. 

В конечном итоге это позволит компании 

быть конкурентоспособной, инновационной 

и успешной в своей отрасли. 

Цифровая экономика предоставляет 

компаниям множество возможностей для 

улучшения своей деятельности и наращи-

вания конкурентных преимуществ. Эф-

фективное использование цифровых тех-

нологий и инновационные подходы к ор-

ганизации бизнеса помогают компаниям 

адаптироваться к быстро меняющейся 

среде и выйти на новый уровень развития. 

В условиях цифровой экономики 

наблюдается революционное изменение в 

бизнес-моделях, которое стимулирует их 

эволюцию. Технологический прогресс и 

возможности интернета создали новые 

перспективы для предпринимательства, 

требующие адаптации и инноваций в сфе-

ре бизнеса. 

Необходимость инновации и постоян-

ного обновления стала новой стандартной 

практикой для многих компаний. Новые 

технологии требуют постоянного разви-

тия навыков и знаний, чтобы быть гото-

вым к более цифровым бизнес-трендам. В 

то же время, цифровые возможности под-

талкивают компании к постоянному со-

вершенствованию своих продуктов и 

услуг, чтобы отвечать новым потребно-

стям клиентов. 

Таким образом, эволюция бизнес-

моделей в условиях цифровой экономики 

не только изменяет способ ведения бизне-

са, но и создает новые возможности. 

Компании, готовые следовать этим 

тенденциям и адаптироваться к новым 

требованиям, они смогут оставаться кон-

курентоспособными и успешными на 

рынке. Однако для этого придется посто-

янно идти в ногу со временем и быть го-

товыми к постоянному изменению и об-

новлению своих стратегий. 
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Нарастание внимания научного сооб-

щества к анализу внутренних и внешних 

факторов развития университетской науки 

обусловлено социальной потребностью в 

повышении качества человеческого потен-

циала, выступающего важнейшим марке-

ром места страны в мировом рейтинге. В 

настоящее время университет перестает 

быть исключительно инструментом подго-

товки квалифицированных специалистов, 

владеющих профессиональными компе-

тенциями. В соответствии с запросами ин-

новационного развития выпускник универ-

ситета должен быть готов к проведению 

научных исследований, востребованных 

обществом. Решение этой задачи во мно-

гом обусловлено организаций научной де-

ятельности в университетах. 

В последние годы в России необходи-

мость вывода университетской науки на 

качественно новый уровень функциони-

рования была зафиксирована в ряде пра-

вительственных решений [7; 8]. Особое 

значение для развития университетской 

науки имеет реализация национального 

проекта «Наука и университеты» [6], ори-

ентированного на подготовку нового по-

коления ученых, способных совершать 

научные открытия. Выполнение задач, 

поставленных в этих государственных до-

кументах, позволит превратить россий-

ские университеты в центры научно-

технического и социально-

экономического развития страны. Соглас-

но новым подходам к образовательной 

деятельности, университетская наука пе-

рестает быть неким дополнением к про-
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цессу обучения, она начинает лидировать 

в образовательной структуре, непосред-

ственно включаясь в систему образования 

через активизацию научной исследова-

тельской деятельности всех субъектов 

университетской жизни, способствуя по-

лучению новых знаний, которых еще нет в 

учебниках, их систематизации и практи-

ческому использованию. Происходит 

определенная перверсия традиционной 

ориентации университетов – из сугубо об-

разовательных организаций они все ак-

тивнее трансформируются в научно-

исследовательские образовательные цен-

тры, нацеленные на решение актуальных 

задач развития общества.  

По существу, такая трансформация 

возвращает современный университет к 

его истокам. Университетская традиция 

начала формироваться в Средние века, 

когда университеты были призваны стать 

центрами образования, накопления и рас-

пространения знаний. Возникшие еще в 

XII веке университеты Болоньи и Окс-

форда заложили традицию научных дис-

куссий, форумов, научных коммуникаций. 

Именно здесь появляются новые подходы 

к исследовательской деятельности, проис-

ходит постепенный переход от чисто тео-

ретической науки в русле аристотелевской 

аксиоматики к экспериментальному, 

опытному знанию. В эпоху Возрождения 

и особенно в период Нового времени уни-

верситетская наука активно ориентирует-

ся на экспериментальные методы, что ста-

ло основой для становления современных 

научных дисциплин. В XIX и XX веках 

университеты все более активно соединя-

ют образовательную деятельность с науч-

ной, на первый план выходит приобщение 

студентов к исследовательской работе. 

Научные исследования, проводимые в 

университетских лабораториях, убеди-

тельно свидетельствовали о многогранно-

сти научных интересов университетских 

ученых, сделавших открытия, изменив-

шие взгляды на мир и способствующие 

росту могущества человека. Ускорение 

технологического прогресса привело к 

тому, что университеты стали не только 

местами обучения, но и инкубаторами 

идей, стимулирующих инновации во всех 

областях жизни общества. 

В настоящее время университетская 

наука переживает эпоху значительных 

изменений, вызванных процессами глоба-

лизации, цифровизации и активным внед-

рением междисциплинарных методоло-

гий. Именно эти процессы определяют 

облик будущего университетской науки, 

формируя тенденции ее развития, обеспе-

чивая рост авторитета в обществе. В 

национальном проекте «Наука и универ-

ситеты» в требовании обеспечить «при-

сутствия Российской Федерации в числе 

десяти ведущих стран мира по объему 

научных исследований и разработок, в 

том числе за счет создания эффективной 

системы высшего образования» [6] не 

только четко сформулирована необходи-

мость развития российской науки в тесной 

связи с образованием, но и отражена по-

требность в приобретении ею глобальных 

особенностей. 

Современные университеты претерпе-

вают качественные изменения в контексте 

глобализации как мирового тренда. Этот 

процесс обеспечивает возможность обме-

на знаниями, идеями и технологиями 

между различными странами и культура-

ми, что, в свою очередь, стимулирует 

научные исследования и их интеграцию в 

мировую практику. Университеты сегодня 

рассматриваются не просто как локальные 

научные центры, но и как часть глобаль-

ных научных сообществ, как участники 

международных научных сетей, что поз-

воляет им привлекать ученых и ресурсы 

из разных стран мира. Не вызывает со-

мнений, что глобализация деятельности 

университетов способствует повышению 

их конкурентоспособности. Учебные за-

ведения, стремящиеся к признанию на 

мировой арене, вынуждены уделять осо-

бое внимание качеству образования, 

внедрению инновационных исследова-
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тельских проектов и укреплению своей 

репутации. Этот процесс приводит к росту 

количества публикаций и патентов, так 

как ученые университета начинают ак-

тивно сотрудничать с коллегами из других 

стран, объединяя усилия для решения 

значимых научных проблем. В качестве 

примеров можно привести получение Но-

белевских премий группами ученых из 

разных стран (за 2024 год нобелевскую 

премию по физике получили ученые из 

Принстонского университета (США) и 

Университета Торонто (Канада), сотруд-

ничающие в области исследования 

нейросетей). 

Международное сотрудничество, ака-

демические обмены, совместные исследо-

вания и создание глобальных научных се-

тей – все это способствует распростране-

нию передового опыта и ресурсов. Благо-

даря этому университеты становятся бо-

лее конкурентоспособными на мировой 

арене. Такой подход позволяет не только 

решать сложные научные задачи, но и 

расширять горизонты преподавания, со-

здавая международные программы и кур-

сы, осуществлять академические обмены. 

Вместе с тем необходимо сказать, что 

глобализация применительно к развитию 

университетской науки может иметь и 

негативные последствия. Существует риск 

того, что университетская наука в регио-

нах утратит свою локальную самобыт-

ность и культурную идентичность. Нерав-

номерное распределение ресурсов может 

усилить разрыв между развитыми и раз-

вивающимися странами. Последним бы-

вает сложно конкурировать на междуна-

родном уровне, несмотря на наличие та-

лантливых исследователей. Эта характе-

ристика глобализации была отмечена в 

Стратегии научно-технологического раз-

вития РФ, где сказано, что значимым фак-

тором научно-технического развития вы-

ступает «возрастание роли международ-

ных стандартов, выделение ограниченной 

группы стран, доминирующих в научных 

исследованиях и разработках, и формиро-

вание научно-технологической перифе-

рии, утрачивающей научную идентич-

ность и выступающей кадровым «доно-

ром»» [7, п. 16]. Такая ситуация выгодна 

странам с высоким потенциалом научно-

технического развития, поскольку они 

имеют возможность «перекачивать» та-

лантливых ученых из других стран. Обо-

зреватели отмечают, например, что в 

США особый визовый режим для ученых 

запущен с начала 1990-х годов, а в Вели-

кобритании, «объявившей в 2022 г. о за-

пуске визы для иностранных выпускников 

лучших мировых университетов, привле-

чение потенциальных талантов стало ча-

стью миграционной политики»» [2]. 

Глобализация как тренд мирового раз-

вития сопровождается интеграцией в са-

мых разных сферах жизнедеятельности 

людей. Ориентация на интеграцию может 

рассматриваться как значимый вектор 

развития университетской науки. Инте-

грация в контексте развития университет-

ской науки предполагает три основных 

аспекта. Первый аспект (собственно науч-

ный) связан с внутринаучной интеграцией 

через реализацию междисциплинарного 

(трансдисциплинарного) подхода в науч-

ных исследованиях. Второй аспект инте-

грации предполагает инклюзию науки в 

образовательный процесс. И, наконец, 

третий аспект интеграции выражен в уси-

лении связи университетской науки с об-

ществом. 

Междисциплинарная методология в 

университетской науке сегодня обеспечи-

вает решение комплексных задач, с кото-

рыми сталкивается общество. Границы 

между отраслевыми границами и тради-

ционными дисциплинами становятся всё 

более размытыми, что открывает новые 

горизонты для исследований. Параллель-

но с этим наблюдается рост значимости 

прикладной науки, востребованной раз-

личными социальными структурами. 

Междисциплинарное научное сотрудни-

чество обусловливает необходимость 

формирования исследовательских коллек-

тивов, объединяющих экспертов из раз-

личных областей знаний, которые рабо-
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тают над совместными проектами. Это, в 

свою очередь, обогащает научное сообще-

ство и открывает двери для свободного 

обмена идеями. Совместные усилия ис-

следователей, работающих в уникальных 

направлениях, позволяют находить инно-

вационные решения и продвигать науку 

на новый уровень. Например, согласно 

требованиям национального проекта 

«Наука и университеты» в ряде универси-

тетов страны (Высшая школа экономики, 

РАНХ, МГИМО и др.) создан НЦМУ 

«Центр междисциплинарных исследова-

ний человеческого потенциала», включа-

ющий семь научных направлений [10].  

Междисциплинарность университет-

ской науки превращается в ключевую ха-

рактеристику современного университета, 

обеспечивая гибкость и инновационность 

образовательного процесса. Междисци-

плинарный подход предполагает одно-

временное изучение нескольких дисци-

плин, которые сохранили свои границы, 

но могут транслировать свои концепции и 

методологию. Например, в рамках курсов 

по экологии студенты могут изучать эко-

номику, политологию и социологию, что 

позволяет им получить более полное 

представление о проблеме.  

В современном обществе междисци-

плинарные проекты становятся все более 

распространенными, поскольку они объ-

единяют знания и навыки из различных 

научных областей для достижения общих 

социально значимых целей [3]. Исследо-

ватели в области авиаконструирования, 

например, отмечают, что «единственный 

способ создать безопасные авиационные 

системы высокой сложности, удовлетво-

ряющие требованиям рынка – использо-

вать инструменты междисциплинарного 

моделирования на протяжении всего жиз-

ненного цикла изделия – от разработки 

концепции до эксплуатации и проведения 

техобслуживания» [1]. 

Развитие информационных технологий 

привело к возникновению новой техноло-

гической среды, сущностью которой вы-

ступает цифровизация, то есть перевод в 

электронный формат огромного количе-

ства данных, которыми владеет социум. 

Цифровизация, придя на смену информа-

тизации, становится мировым трендом, 

открывая человечеству беспрецедентные 

перспективы для социального творчества. 

Цифровизация выступает значимым век-

тором преобразования университетской 

науки как в области обогащения методо-

логии научных исследований, так и в сфе-

ре трансляции новых знаний. Современ-

ные цифровые технологии открывают пе-

ред исследователями новые горизонты, 

поскольку дают возможность эффективно 

собирать, обрабатывать и анализировать 

большие объемы данных, что, в свою оче-

редь, значительно ускоряет и оптимизиру-

ет процесс научного поиска. Преобразо-

вание больших объемов информации в 

цифровой формат обеспечивает исследо-

вателям открытый доступ к научным ре-

сурсам, что позволяет сделать результаты 

научных разработок доступными для ши-

рокой аудитории. Наличие в университете 

электронных библиотек с открытым до-

ступом сегодня выступает значимым фак-

тором развития научных исследований, 

подготовки публикаций. Однако нельзя 

забывать о том, что с развитием цифровых 

технологий, безусловно, возникает необ-

ходимость в разработке новых этических 

норм, которые должны учитывать права 

авторов и обеспечивать достоверность 

данных. 

Важным аспектом цифровизации как 

вектора развития университетской науки 

выступает интеграция новых цифровых 

технологий в образовательный процесс. В 

настоящее время можно зафиксировать 

возрастание взаимодействия науки, тех-

нологий и образования, что не только 

улучшает качество научных исследований 

в университете, но и делает обучение бо-

лее творческим, интерактивным и доступ-

ным для студентов. Университеты в поис-

ках ответов на «большие вызовы» обеспе-

чивают не только образовательные ресур-
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сы, но и доступ к новейшим исследовани-

ям и технологиям. Активное вовлечение 

студентов в научные исследования фор-

мирует новое поколение ученых и способ-

ствует развитию научного мышления. 

Практическое участие студентов в науч-

ных проектах, разработка авторских идей 

и инициатив открывают путь для ориги-

нальных решений. Объединяя ученых и 

студентов, университетская наука стано-

вится более динамичной и ориентирован-

ной на будущее.  

Интеграция университетской науки и 

общества как актуальный вектор происхо-

дящих в научной среде изменений, явля-

ется важным каналом трансляции знаний 

и инноваций, которые формируют буду-

щее. Одним из путей реализации государ-

ственной стратегии в этом направлении 

стала Программа стратегического акаде-

мического лидерства «Приоритет-2030», 

выполнение которой, как считают иссле-

дователи, позволит трансформировать ву-

зы «из образовательных организаций, где 

наука играет второстепенную роль (Уни-

верситет 1.0), в исследовательские (Уни-

верситет 2.0.) и предпринимательские 

(Университет 3.0) университеты при су-

щественном расширении их научно-

исследовательской и инновационной дея-

тельности. Преобразование вузов из пре-

имущественно образовательных в научно-

образовательные центры нацелено на уве-

личение вклада вузовской науки в систему 

научных исследований страны» [5, с. 130]. 

В МГТУ ГА движение по этому пути 

предопределено Стратегией развития 

университета, где указано, что «иннова-

ционный характер развития образователь-

ной деятельности реализуется на основе 

трансляции инновационных разработок 

путем внедрения в учебный процесс ре-

зультатов научных исследований по про-

фильным дисциплинам, подготовки сту-

дентами реальных проектов в различных 

областях гражданской авиации. Особое 

значение приобретает привлечение студен-

тов к научно-исследовательской работе как 

в форме участия в международных и 

межвузовских научных конференциях, 

конкурсах, выставках и т.д., так и в составе 

творческих коллективов кафедр, научных 

институтов и научно-образовательных 

центров (НОЦ) в целях развития самостоя-

тельной работы студентов и индивидуали-

зации обучения» [9, с. 24]. 

Рассмотренные векторы преобразова-

ния университетской науки, конечно, не в 

полной мере, но отчасти, дают возмож-

ность представить динамическую и мно-

гогранную картину её изменений, обеспе-

чивающих готовность университета к вы-

зовам современности. 
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Введение 

Предпринимательство – неотъемлемая 

часть экономической системы любого 

общества. Однако в русской культуре оно 

имеет свои уникальные черты, обуслов-

ленные глубокими историческими корня-

ми и духовными традициями. Эти особен-

ности заслуживают особого внимания, 

поскольку они формируют не только эко-

номическое поведение, но и мировоззре-

ние предпринимателя, его моральные 

установки и принципы взаимодействия с 

окружающими. 

Цель данной статьи – рассмотреть ду-

ховные аспекты русского предпринима-

тельства, выявить связь между религиоз-

ными убеждениями и деловой практикой, 

а также проанализировать влияние право-

славных ценностей на современное веде-

ние бизнеса. Исследование основывается 

на исторических примерах, а также лич-

ном опыте авторов, священника Алексея 

Зайцева и Александра Чернавского, име-

ющих значительный опыт в предпринима-

тельской деятельности. 

 

Духовные корни русского предприни-

мательства 

Русское предпринимательство имеет 

многовековую историю, тесно перепле-

тенную с православием. На протяжении 

веков российские предприниматели руко-

водствовались принципами, заложенными 

в христианской вере. Их деятельность бы-

ла направлена не столько на извлечение 

личной выгоды, сколько на создание об-

щественного блага. Такие качества, как 

милосердие, справедливость и уважение к 

ближним, играли важную роль в органи-

зации деловых отношений. 

 

В дореволюционной России предпри-

нимательство часто сочеталось с активной 

благотворительностью. Известны имена 

таких меценатов, как Павел Михайлович 

Третьяков, Савва Иванович Мамонтов, 
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Сергей Тимофеевич Морозов и другие. 

Они не только создавали крупные пред-

приятия, но и вкладывали значительные 

средства в поддержку искусства, науки и 

образования. Эта традиция продолжалась 

и после революции, несмотря на трудно-

сти и репрессии, которым подверглись 

многие представители бизнеса [1, с. 13]. 

 

Современные реалии: утрата духовных 

ориентиров 

К сожалению, приходится констатиро-

вать, что в современном русском пред-

принимательстве наблюдается значитель-

ная утрата духовных оснований. Осново-

полагающие принципы, заложенные в 90-

е годы прошлого века, оказались глубоко 

порочными. Преуспевшими стали те, кто 

ради обогащения не гнушался преступле-

ний, воровства и обмана. Но в последние 

время появились новые возможности для 

ведения бизнеса, кардинальных измене-

ний к лучшему пока не произошло. По-

рочная основа, заложенная в начале ста-

новления современного бизнеса, продол-

жает оказывать негативное влияние на 

предпринимательскую среду [2]. 
Можно ли ожидать проявления духов-

ности и жертвенности в такой среде? Со-

гласно словам Святого Евангелия, «худое 

дерево не приносит добрых плодов». 

Большинство представителей современ-

ного отечественного бизнеса отдалено от 

решения духовных, культурных и соци-

альных задач общества. Вклады в эти 

сферы остаются минимальными и носят 

скорее формальный характер. В отличие 

от западных коллег, которые инвестируют 

в проекты, определяющие будущее стра-

ны, наши предприниматели чаще всего 

тратят деньги на взятки, имиджевые ме-

роприятия и финансирование дорогосто-

ящих спортивных проектов. 
Государственная власть могла бы сыг-

рать ключевую роль в изменении этой си-

туации, сделав обязательным условием 

для ведения бизнеса активную поддержку 

духовных, культурных и социальных 

инициатив. Однако до сих пор успехом в 

бизнесе пользуются те, кто сумел нала-

дить связи с влиятельными лицами и 

обеспечить покровительство через кор-

рупционные схемы. Благотворительная 

деятельность остаётся на периферии их 

интересов. 

 

Духовная основа русского предприни-

мательства взгляд сквозь призму право-

славной веры 

Слово «экономика» происходит от 

греческого «домострой», что указывает на 

связь экономических процессов с жизнен-

ным укладом православного христианина. 

Этот подход подразумевает следование 

заповедям Божьим и поиску воли Божией 

в каждом аспекте жизни, включая пред-

принимательскую деятельность. Препо-

добный Серафим Вырицкий, в миру до-

стигший успеха в коммерческой деятель-

ности, после пострижения в монахи неиз-

менно акцентировал необходимость, по-

иска воли Божией и следования запове-

дям. Его слова «Не как ты хочешь, а как 

Бог даст» отражают глубокую веру в про-

мысл Божий и необходимость жить со-

гласно его воле.  

Корпоративная этика, рассматривае-

мая через призму Десяти заповедей, под-

черкивает важность высших ценностей 

компании, профессионализма и честности 

в общении. Она требует соблюдения ба-

ланса между работой и личной жизнью, 

уважения к руководству и традициям, ис-

ключения вреда другим, избегания кон-

фликтов интересов и недобросовестных 

действий. Ложные цели, личные амбиции, 

клевета и зависть должны уступить место 

сотрудничеству и общим достижениям. 

Все это показывает, насколько важно для 

предпринимателя следовать заповедям 

Божьим, чтобы его деятельность прино-

сила пользу не только ему самому, но и 

обществу в целом. 

В 2004 году Русская Православная 

Церковь предприняла ещё один шаг 

навстречу деловому сообществу. На Все-
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мирном русском народном соборе был 

принят «Свод нравственных принципов и 

правил в хозяйствовании», получивший в 

прессе название «Десять заповедей право-

славного бизнесмена». Данный документ, 

носящий рекомендательный характер, 

призван интегрировать бизнес в обще-

ственную сферу и проанализировать его с 

позиций православной этики. Его поло-

жения основаны как на опыте христиан-

ской культуры, так и на более поздних 

либеральных идеях [3, с. 25]. 

Совмещение бизнеса и православной 

веры: возможные пути 

Для совмещения успешного бизнеса и 

православного образа жизни важно следо-

вать нескольким принципам. Во-первых, 

избегать преступных методов ведения 

бизнеса – честность и законность должны 

быть основой всех ваших действий. Во-

вторых, значительная часть доходов 

должна идти на поддержку развития ду-

ховной, культурной и социальной сфер, 

делая помощь общественным инициати-

вам неотъемлемой частью вашего пред-

принимательства. Наконец, нельзя забы-

вать о личной духовной жизни – успех в 

бизнесе и материальные блага не заменят 

внутреннего духовного роста. Важно 

находить баланс между мирскими забота-

ми и духовным развитием.  

Православная Церковь не ставит под 

сомнение возможность верующих зани-

маться предпринимательской деятельно-

стью. В то же время, она призывает своих 

членов к ответственному и этическому 

поведению в бизнесе. В тех случаях, когда 

развитие коммерческой деятельности 

предполагает использование методов, 

противоречащих христианским принци-

пам морали и закона, верующему следует 

определить духовные ценности и стрем-

ление к спасению души [4 с. 57]. 

В «Союзе православных предприни-

мателей» создан попечительский совет 

священнослужителей, отвечающих за 

разные направления работы. Это помогает 

координировать усилия и привлекать но-

вых участников. Основное внимание уде-

ляется комплексному развитию членов 

сообщества, включая духовно-

нравственные, профессиональные и лич-

ные аспекты. Для этого привлекаются 

священнослужители, эксперты и деятели 

культуры. Важным элементом является 

поддержка бизнеса через платформу «ге-

нератор деловых связей», где обсуждают-

ся идеи и проблемы предпринимателей. 

Эти встречи рассматриваются как форма 

социального служения, так как участники 

помогают друг другу, жертвуя своим вре-

менем. Организация объединяет людей, 

разделяющих общие ценности, что отли-

чает её от традиционных бизнес-

сообществ, ориентированных исключи-

тельно на коммерцию [5]. 

Применение знаний менеджмента в 

контексте православной веры 

Менеджмент, как наука управления 

предприятиями, основан на светской пси-

хологии. Однако это не означает, что пра-

вославный бизнесмен не может использо-

вать его инструменты, не нарушая запове-

ди Божьи. Теоретически возможно управ-

лять предприятием и развивать бизнес, 

соблюдая православные принципы нрав-

ственности. Суть заключается в необхо-

димости духовного прозрения, позволяю-

щего нам, следуя земным путям, не пре-

рывать свой путь к духовному совершен-

ствованию. 

В современном мире, в том числе в 

бизнесе, остро ощущается недостаток са-

мопожертвования. Нас воспитывают в ду-

хе эгоизма, ставя личные интересы пре-

выше всего. Нам внушают, что помощь 

ближнему – это просто инструмент для 

получения выгоды.  Человек, живущий 

только для себя и не способный на жерт-

ву, отчуждается от духовных ценностей. 

Он легко поддается соблазнам и попадает 

в ловушки соблазнов. Если бы мы больше 

думали о других и стремились к духовно-

му росту, наш бизнес был бы крепче и 

этичнее. Тогда общество перестало бы ас-

социировать предпринимательство с без-

нравственностью и жадностью. 
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Роль Церкви в возрождении духовных 

основ предпринимательства 

Церковь не остаётся безучастной к 

проблемам современного предпринима-

тельства. Ее миссия заключается в том, 

чтобы направить внимание бизнесменов 

на духовные и социальные нужды просто-

го народа, а также стимулировать госу-

дарственные структуры к сотрудничеству 

с предпринимателями в ключевых для 

страны сферах. Опыт показывает, что та-

кие усилия не проходят даром. Там, где 

церковные и государственные институты 

активно взаимодействуют с бизнес-

сообществом, наблюдаются позитивные 

изменения: уровень и качество благотво-

рительных инициатив существенно воз-

растают. 

 

Заключение 

Итак, духовные основы русского пред-

принимательства остаются актуальными и 

сегодня. Несмотря на изменения в обще-

стве и экономике, традиционные ценности 

продолжают играть важную роль в форми-

ровании деловой культуры. Важной зада-

чей является сохранение этих традиций и 

передача их следующим поколениям пред-

принимателей. Государство и Церковь 

должны совместно способствовать разви-

тию благотворительности и социальной 

ответственности бизнеса, чтобы вернуть 

ему утраченные духовные ориентиры. 

 
Библиографический список 

 

1. Газета "Вестник". Совместимы ли православие 

и бизнес? // Вестник. – 2010. – № 33. – С. 12–14.  

2. Православие и бизнес: совместимость и про-

тиворечия [Электронный ресурс]. – URL: 

https://pravoslavie.ru/104848.html?ysclid=m62e7

9794257346871 (дата обращения: 18.01.2025). 

3. Гриф, М. Р. Православный кодекс предприни-

мательства / М. Р. Гриф // Труды Санкт-

Петербургского государственного института 

культуры. – 2007. – № 186. – С. 23–28. 

4. Кузьмичев, А. Д., Шапкин, И. Н. Отечествен-

ное предпринимательство. Очерки истории / 

А. Д. Кузьмичев, И. Н. Шапкин. – Москва : 

Прогресс-Академия, 1995. – 234 с. 

5. Вера и дело: Этика православного предприни-

мателя [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sociodigger.ru/articles/articles-page/vera-i-

delo-ehtika-pravoslavnogo-predprinimatelja (дата 

обращения: 18.01.2025). 

 

© Захаров А. В., 2025 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 
 

  93 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

УДК 101.1:316.35  EDN HAGZOH 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

НА ПРЕКАРИАТИЗАЦИЮ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
А. В. Слободская Кандидат философских наук, доцент,  

ORCID 0009-0008-2058-9365,  

e-mail: slobodapro@mail.ru, 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет,  

г. Томск, Россия 

 

PROSPECTS FOR THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

ON PRECARIZATION OF RESEARCHERS AND TEACHER STUFF 

 
A. V. Slobodskaia Candidate of Philosophical Sciences,  

Associate Professor,  

Tomsk State University,  

Tomsk, Russia 

 
 

Abstract. The article addresses the issue of the impact of rapid technological development on the social structure 

of society and labor relations in it. It demonstrates how automation of production has led to the precariatization 

of manual workers, and the spread of distance learning has become a factor in the destabilization of labor 

relations in terms of the spread of short-term contracts for teachers-developers of online courses. In accordance 

with the specifics of the implementation and prospects for the use of artificial intelligence technology, factors 

contributing to the intensification of precariatization in the field of education and science were identified. 

Keywords: artificial intelligence; academic precariat; precariatization; post-industrial society; labor market. 

 
 

Ускорение технического прогресса 

привело к интенсификации прекариатиза-

ции как процесса дестабилизации трудо-

вых отношений, в рамках которого работ-

ники частично или полностью лишаются 

социальных гарантий, связанных с рабо-

той по найму.  

Изначально предполагалось, что в 

контексте развития цифровых технологий, 

распространение прекариатизации будет 

ограниченно определенными социальны-

ми группами. Работниками физического 

труда из-за автоматизации производства и 

спада потребности в них, представителя-

ми «устаревших» профессий, которые не 

имеют возможности переквалифициро-

ваться [2, c. 348]. Выпускниками универ-

ситетов и мигрантами из-за усиления кон-

куренции на рынке труда [4, c. 109]. 

Однако вопреки прогнозам теоретиков 

информационного общества, аккумулиро-

ванных в концепции креативного класса Р. 

Флориды, прекариатизации начинают под-

вергаться те, кто благодаря своему уровню 

образования и квалификации, должны бы-

ли занимать доминирующее положение в 

социальной структуре. Согласно данным 

зарубежных исследований, сфера высшего 

образования и науки становится одной из 

самых прекарных [8, p. 49]. 

Развитие и внедрение информацион-

ных технологий в систему высшего обра-

зования уже оказало влияние на процессы 

прекариатизации академических работни-

ков. Так, в некоторых зарубежных уни-

верситетах популяризация дистанционно-

го образования стала одним из факторов 

распространения практики найма препо-

давателей на краткосрочной основе для 

разработки онлайн-курсов [6, p. 61]. После 

создания такого образовательного про-

дукта, его управлением занимаются мене-

джеры. Такой подход позволяет сокра-

щать расходы на содержание большого 

штата сотрудников и динамично реагиро-

вать на изменение спроса и предложения 
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в отношении коммерческих образователь-

ных программ. 

На сегодняшний день происходит по-

степенное внедрение технологий искус-

ственного интеллекта в сферу образова-

ния и науки Соответственно, возникает 

необходимость научного осмысления 

данного процесса в контексте возможно-

стей его влияния на прекариатизацию 

академических работников.  

Кондаков А. М., Сергеев И. С и Абра-

мов В. И. в своем исследовании  выявля-

ют пессимистический сценарий развития 

значимых для сферы образования инстру-

ментов ИИ. Он связан с уменьшением пе-

дагогических функций преподавателей в 

ситуации, если цифровая система под ру-

ководством искусственного интеллекта 

сможет в полной мере организовать и 

проводить процесс обучения [3, p. 19]. 

Деятельность педагогов, которые не 

смогут освоить роль наставника/тьютора, 

будет сведена к менеджерским задачам: 

модерации, обеспечению безопасности и 

отслеживанию поведения учащихся. В 

рамках реализации сценария возможно 

падение спроса на данную категорию ра-

ботников с последующим их вытеснением 

из сферы образования и/или переводом на 

частичную/проектную занятость.  

Watermeyer R., Lanclos D., Phipps L., 

Shapiro H., Guizzo D., Knight C. приходят 

к выводу, что распространение инстру-

ментов ИИ приводит к усугублению уяз-

вимости социально-трудового положения 

прекариатизированных сотрудников уни-

верситетов [9]. 

Необходимо отметить, что одна из 

трех основных категорий академического 

прекариата представлена индивидами, ко-

торые начинают строить свою карьеру.  

Невысокий уровень заработной платы 

и неполная занятость на раннем этапе 

профессионального пути были обусловле-

ны спецификой вхождения на академиче-

ский рынок труда. Предполагалось, что по 

мере обретения опыта индивиды получат 

компенсацию в форме антирисковой ака-

демической ренты (стабильности занято-

сти) и увеличения денежной академиче-

ской ренты [1, c. 152]. 

Однако одновременно с интенсифика-

цией разрушения модели стандартных 

трудовых отношений произошло суще-

ственное увеличение продолжительности 

раннего этапа академической карьеры в 

части прекарного статуса и низкого уров-

ня вознаграждения [5, p. 335]. 

Перенос рыночных механизмов в ака-

демическую среду, в частности внедрение 

конкурентной системы, приводит к ситуа-

ции, когда для молодых ученых, вынуж-

денных работать на шатких и малоопла-

чиваемых позициях, увеличение показате-

лей эффективности становится одной из 

немногих возможностей для перехода на 

более стабильные и выгодные условия 

труда.   

Соответственно, чтобы обеспечить 

свою конкурентоспособность и увеличить 

свои количественные показатели (число 

опубликованных статей) начинающие ис-

следователи будут вынуждены использо-

вать инструменты ИИ.  

С другой стороны, алгоритмическая 

предвзятость и информационная неточ-

ность искусственного интеллекта могут 

привести к ухудшению качественных пока-

зателей (индекса цитирования) и негативно 

повлиять на репутацию исследователей.  

Даже если допустить, что в перспекти-

ве проблемы, связанные с работой ИИ, 

будут полностью устранены, молодые ис-

следователи подвергнутся риску сужения 

академического опыта и как следствие, 

капитала. Это положение основано на 

идее Richard Sennett о том, что в результа-

те делегирования машине рутинных задач, 

которые являются частью процесса полу-

чения новых знаний, формируется техно-

логическая зависимость, приводящая к 

деквалификации [7]. 

К тому же, как отмечают исследовате-

ли, отсутствие контроля и неспособность 

сдержать распространение ИИ может 
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привести к эррозии ценности подлинного 

интеллектуального труда [9]. 

Таким образом, если рассматривать ИИ 

в качестве подрывной технологии, можно 

говорить о возникновении существенных 

рисков для академических работников. 

Внедрение искусственного интеллекта в 

исследовательские и образовательные про-

цессы может не только усилить процессы 

прекариатизации, но и привести к полной 

утрате профессиональной принадлежности 

при реализации сценария массового заме-

щения и сокращения.  
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Для большинства людей нация, к ко-

торой они принадлежат, является первой и 

определяющей характеристикой, даже ес-

ли они этого не осознают. Это связано с 

тем, что язык, на котором они говорят, 

формирует их восприятие мира, ценности 

и традиции, передаваемые из поколения в 

поколение. Язык служит не только сред-

ством общения, но и важным элементом 

культурной идентичности, который помо-

гает людям ощущать свою принадлеж-

ность к определенной группе и поддержи-

вать связь с ее историей и культурой. В 

условиях глобализации и миграционных 

процессов понимание этнокультурной 

идентичности становится особенно важ-

ным для предотвращения конфликтов и 

повышения уровня взаимопонимания 

между различными народами. 

Для дальнейшего погружения в тему 

этнокультурной идентичности нужно 

ознакомиться с самим термином «иден-

тичность». 

Идентичность в классическом пони-

мании Э. Эриксона, проиллюстрирован-

ная в его книге «Идентичность: юность и 

кризис» (1996 г.), обозначает твердо усво-

енный и личностно принимаемый образ 

себя во всем богатстве отношений лично-

сти к окружающему миру, чувство адек-

ватности и стабильного владения лично-

стью собственным «я» независимо от из-

менений «я» и ситуации [1]. 

Теперь стоит упомянуть понятие при-

мордиализма, который и являлся одной из 

первых теорий о национальной идентич-

ности. Примордиализм – это теория о том, 

что национальная идентичность исходит от 

природы, и её нельзя каким-либо образом 

сформировать, ведь она определяется 

кровным родством. Сторонники примор-

диализма объясняли национальное самосо-

знание не только близостью, обычаями, 

культурой и языком, но и тем, что давалось 

от рождения, поэтому его нельзя изменить, 

ведь оно всегда присуще человеку [2]. 
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В противопоставление этой теории 

выступает теория конструктивизма, кото-

рая предполагает, что национальное само-

сознание является концепцией, возникшей 

примерно в то же время, что и капита-

лизм, урбанизация и индустриализация. 

Национальная идентичность – это не при-

родная или биологическая предрасполо-

женность, а продукт человеческого созна-

ния и деятельности. Эту идею продвигали 

Эрнест Геллнер и Бенедикт Андерсон в 

своих исследованиях национализма, кото-

рый также неразрывно связан с нацио-

нальной идентичностью, что соответ-

ственно подчеркивало политическую сто-

рону этого явления. В своем произведе-

нии «Воображаемые сообщества» Бене-

дикт Андерсон говорит о том, что чело-

век, относящий себя к какой-либо нации, 

не знает и никогда не узнает каждого 

представителя этой нации, но тем не ме-

нее он соотносит себя с этой общей груп-

пой в целом. Отсюда и происходит назва-

ние его работы, ведь «Воображаемые со-

общества» – это сообщества, где общ-

ность представляется абстрактно, а не ре-

ально [3].  

Обобщая идеи, написанные выше, 

можно вывести единое определение наци-

ональной идентичности. Это чувство 

единства нации как целостного организма, 

основанного на уникальных традициях, 

культуре и языке, которые объединяют 

как политические, так и культурные ас-

пекты жизни общества. 

Роль языка в этом процессе неоспори-

ма, так как в той же работе Бенедикт Ан-

дерсон объясняет распространение и фор-

мирование общности появлением печат-

ного станка, который позволял закрепить 

единую норму языка на уровне страны, 

объединяя разные этносы и национально-

сти. Примером может послужить средне-

вековая Англия, на территории которой 

сосуществовало множество диалектов, но 

не было единой принятой нормы, что в 

свою очередь не позволяло выделить од-

ну, общую национальную идентичность 

на территории острова Британии. С появ-

лением печатного станка в 15 веке и воз-

никшего немногим ранее лондонского 

диалекта, в будущем ставшей основой со-

временного английского языка, народы 

острова сформировали свою известную 

поныне национальную идентичность, 

сыгравшую ключевую роль в формирова-

нии мирового сообщества. 

Еще одним примером влияния языка 

на формирование национальной идентич-

ности может послужить Югославия, изна-

чальная идея которой, заключалась в 

формировании единой идентичности, спо-

собной объединить разрозненные народы 

южных славян. «Югославы» – именно так 

они назывались до развала Югославии. 

Официальный языком был сербохорват-

ский, который, по мнению многих, являл-

ся «псевдоязыком», служившим для сгла-

живания национальных особенностей, а 

также он связывал людей на культурном 

уровне [4]. 

В наши дни язык необходим для со-

хранения национальной идентичности, он 

помогает людям коммуницировать в об-

щей духовной и культурной среде, понят-

ной каждому человеку, принадлежавшему 

этому обществу, и, более того, сохранить 

самобытность в мире, где многое стре-

мится к унификации. Язык – это не просто 

средство коммуникации, но и важный 

элемент культуры, играющий ключевую 

роль в формировании и сохранении наци-

онального самоопределения.  

В то же время лингво-культурное со-

общество в результате глобализации и ин-

теграции национальных экономик в миро-

вую столкнулось с проблемой сохранения 

самобытности, культурного своеобразия и 

сохранения языка. Европейский союз уже 

сформировал идею, что каждый «европе-

ец», то есть член европейской идентично-

сти, должен знать три языка, а на роль ос-

новного языка межнационального обще-

ния серьезно претендует английский. Всё 

это позволяет сформировать коллективное 

мышление, единый «суперэтнический» 

язык, который и является языком евро-

пейской идентичности, однако важно 
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помнить, что для эффективности этой 

коллективной идентичности нужно сохра-

нить все существующие этнические языки 

в качестве носителей духа каждого из 

народов [5]. 

Результаты исследования, проведенно-

го независимым исследовательским цен-

тром Pew, опубликованные 18 января, 

подчеркивают, насколько важными вос-

принимаются традиции и язык: в среднем 

91 % опрошенных считают, что умение 

говорить на национальном языке их стра-

ны важно для того, чтобы считаться 

настоящим гражданином, в то время как 

81 % считают, что для этого важно разде-

лять ее обычаи и традиции. Также показа-

тель важности языка в нескольких стра-

нах, таких как Индонезия (96 %), Венгрия 

(96 %), Нидерланды (96 %), Франция 

(95 %) и Кения (95 %), приближается к 

100 %. В частности, в Индонезии 83 % 

опрошенных считают, что умение гово-

рить на национальном языке очень важно, 

в то время как, только 13 % считают, что 

это не совсем важно. Индонезия также 

набрала самый высокий балл по индексу 

Pew, который определяет, насколько зна-

чимым население страны считает знание 

языка и традиций в вопросе национальной 

идентичности [6]. 

Принимая во внимание всю вышеука-

занную информацию, можно определить, 

что национальная идентичность представ-

ляет собой ключевой элемент существо-

вания общества, который помогает его 

членам осознать себя и свое место в мире. 

Язык, в свою очередь, играет важную 

роль в сохранении национальной иден-

тичности, служа средством передачи 

культурных ценностей, традиций и исто-

рического наследия. Это не просто способ 

общения, но и важный инструмент само-

идентификации, который способствует 

сплочению общества. 
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Для общения представителей различ-

ных национальностей и из разных госу-

дарств в мире используют несколько 

международных языков. Среди них 

наибольшую популярность завоевал ан-

глийский язык, и это не случайно. Ведь 

английский – это не только язык, на кото-

ром разговаривают в Соединенных Шта-

тах и Соединенном Королевстве. 

Английский язык был выбран в каче-

стве основного для ведения диалогов в 

различных международных организациях, 

таких как Генеральная Ассамблея ООН, 

Организация по Безопасности и Сотруд-

ничеству в Европе, ЮНЕСКО, НАТО, Ев-

ропейский Союз и Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). 

Значимость английского языка в со-

временном обществе действительно 

огромна. Его преподают в школах, учеб-

ных заведениях, на специализированных 

онлайн и офлайн курсах. Благодаря про-

движению цифровых технологий каждый 

индивид может осваивать международный 

язык, не покидая своего дома. Такой ме-

тод изучения в наше время считается не 

просто стандартом, а непременной необ-

ходимостью. 

Важно отметить, что сленг, являясь 

неотъемлемой частью языка, представляет 

собой одну из наиболее актуальных и 

противоречивых проблем современной 

лексикологии.  

В настоящее время существует дис-

куссия относительно определения терми-

на «арго». Данное понятие не имеет чет-

кого определения, и различные лингвисты 

употребляют его с различными подразу-

меваниями. Один из ведущих исследова-

телей аргота, Э. Партридж, а также его 

последователи (к примеру, Дж. Гринок и 

К. И. Киттридж), определяют арго как 

«широко используемые в разговорной ре-

чи наборы слов, которые несут нефор-

мальный, непостоянный, неструктуриро-

ванный характер и часто являются хао-

тичными и случайными собраниями слов, 

отражающими общественное мироощу-

щение людей, принадлежащих к опреде-

ленной социальной или профессиональ-

ной группе» [1]. 
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Таким образом, арго рассматривается 

как сознательное, намеренное использо-

вание элементов литературного языка в 

устной речи сугубо стилистическими це-

лями: для создания ощущения оригиналь-

ности, необычности, отличия от общепри-

нятых норм, для передачи определенного 

настроения говорящего, для добавления 

конкретности, живости, выразительности, 

краткости и образности высказыванию. 

1. Рассмотрим отклонения от фонети-
ческой нормы. 

Диереза – утрата словом звука или 

слога в результате ассимиляции или дис-

симиляции. Она может иметь место в 

начале, середине и конце слов. 

 ‘round = around 

 ‘bout = about 

Представителями данной группы в 

большинстве своем являются слова, у ко-

торых окончание –ing сокращено до –in, 

буква g обозначается в таких случаях апо-

строфом: «hangin’», «frikkin’», «sayin’», 

«spendin’». 

Иногда апостроф также опускается: 

«give em», «he’s goincommutin», «even-

ing», «get em», «jumpin up», «herdin», 

«warnin», «little darling». 

 Well, I says he’s bigger’n me 

 It don’t happen in Wyomin 

 ‘Allo=Hello 

 No fixin’s 

Некоторые предлоги также теряют 

свою конечную согласную: 

 o’ (on) 

 o’ (of) 

Их значения в таких случаях можно 

определить лишь с помощью контекста, в 

которых они использованы [3]. 

2. Грамматические отклонения от 

нормы. 

Основными в данной группе стали 

следующие категории: 

 двойное отрицание; 

 неверное использование предлога 

(определенного и неопределенного); 

 окончание –s после существительных 

множественного числа или местоиме-

ний we, you; 

 использование личного местоимения 

(them) после существительного, на ко-

торое оно указывает; 

 порядок слов при формулировке обще-

го вопроса; 

 Got you an extra blanket? 

 Doubt I’ll feel nothing. 

 Some a these never went up there. 

 He never did much a job. 

 Alma and me’s getting married in De-

cember. 

 Jack and me ain’t seen each other in four 

years. 

Конструкция "Alma and me" и "Jack 

and me" подразумевает именительный па-

деж местоимения "я", не родительный или 

дательный. 

 He don’t let her have none a the money 

 They can’t get no use of me 

 A big bull with a lot a drop 

 Well, I says he’s bigger’n me 

 We could a had a good life together 

 I can’t get no help out here 

 North a here. 

 People, they usually know better. 

 Music, it sometimes amazes me. 

В данной группе также представлены 

следующие отхождения от грамматиче-

ской нормы: 

 удвоение при образовании сравни-

тельных степеней прилагательных; 

«a more larger list» 

«the most biggest star» 

 неверное употребление оборота "to 

be like"; 

people will be like «close that window» в 

значении «люди начнут канючить о том, 

что им дует из окна». [2]. 

3. Лексические отклонения от нормы. 
Эта группа сленговых выражений 

включает следующие категории: 

а) использование фраз типа and all (и 

все такое), которые неуместны для офи-

циального или делового стиля и сигнали-

зируют о нарушении языковой нормы: 
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«how they were occupied and all», «they’re 

nice and all», «he loved him and all».  

Также встречаются синонимы, такие 

как «and stuff», «and crap», «and all that 

stuff», «all my crap». [4]. 

б) создание и использование оценоч-

ных сложных эпитетов типа «sleep-with-

the-sheep-and-nofire order», «to be drop-

dead gorgeous», «rushed-off-her-feet wait-

ress», «stick-in-the-mud mood»; 

в) в разговорном стиле с его эмоцио-

нальностью и экспрессивностью сочета-

ются умело и слова типа damn и эвфеми-

стические фразы: goddamn, «damn 

miserable time for them», «damn lonesome 

ranches». Также упоминаются такие вы-

ражения как «jouncing a bed», «outhouse», 

«rubbers», «to fill out in the shoulders and 

hams», «to hit the hay», «anatomical discon-

formity», «to drive off the only curve on 

Dead Horse Road».   

Сленговые выражения в английском 

языке выполняют разные задачи в речи 

молодежи. Говорящий (писатель) неосо-

знанно определяет функцию использован-

ных им слов в процессе общения. Наме-

рения говорящего могут варьироваться: от 

дружелюбно-грубых до явно оскорби-

тельных.  

Основные функции сленга включают 

коммуникативную, когнитивную, номина-

тивную, эмоциональную, мировоззренче-

скую, скрытую, идентификационную, 

экономию времени. 
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Legal linguistics, or jurislinguistics, ex-

ists at the junction of two sciences – linguis-

tics and jurisprudence. The sphere of inter-

ests of this science includes methods and re-

sults of research concerning issues of con-

nection between language and law and meet-

ing the requirements of modern linguistics. 

Legal linguistics, or jurislinguistics, explains 

texts of the law by correlating them with nat-

ural language. Important for this study is the 

issue of practical application of acquired 

knowledge by students, including when read-

ing and writing legal texts, delivering a per-

suasive speech during a court hearing, using 

linguistic methods in forensics, translating 

English-language legal texts. In the process 

of studying legal English at Sochi State Uni-

versity, we address the following topics: the 

constitution, legislation and judicial system 

of the Russian Federation, Great Britain and 

the USA; types of legal proceedings; the pro-

cedure for filing lawsuits; drafting contracts; 

labor relations; legal correspondence; types 

of crimes and punishments. 

The peculiarities of legal linguistics can 

be called its purely practical focus and the 

presence of interdisciplinary connections. 

The issues of legal linguistics are interdisci-

plinary and so diverse that they are relevant 

for linguists all over the world. The article, 

based on an analysis of the corpus of Eng-

lish-language resources, determines the spe-

cifics of their use in teaching legal English. 

To overcome cultural barriers in profes-

sional communication, it is necessary to de-

velop professional language competencies. 

Understanding the means of expression of 

legal texts, their grammatical structure, ter-

minology makes it possible to practically use 

a foreign language for professional activities. 

Learning English is directly related to the 

integration of the substantive part of profes-

sional training. Hence the need for a special 

approach to the methodology of teaching 

professional English. In addition, the modern 

educational standard of higher professional 

education requires taking into account the 

professional specifics when teaching a for-

eign language and its focus on the implemen-

tation of professional tasks of future law 

graduates. Nevertheless, the level of profes-

sional foreign language competence of grad-

uates still remains low and does not meet the 

modern requirements of the labor market and 

the professional community. The main rea-

sons that determine the low quality of Eng-

lish language teaching in a non-linguistic 

university are the following factors: insuffi-

cient number of hours, lack of special train-

ing for foreign language teachers teaching 

students of legal specialties, low level of lan-

guage education in secondary schools in gen-

eral, and most importantly – insufficient de-
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velopment of foreign language teaching 

methods in an integrated connection with 

professional training. However, there is a 

prospect of positive dynamics in teaching 

legal English through the development of 

modern trends and teaching methods, espe-

cially with the integration of all the best in 

foreign experience of teaching a foreign lan-

guage and the development of methodologi-

cal thought. 

The modern educational space requires 

an appeal to new teaching methods and au-

thentic resources used in teaching Legal Eng-

lish. Modern methods of teaching profes-

sional English include: textbooks, explanato-

ry and bilingual dictionaries, professional 

journals, podcasts, online resources, the prac-

tice of communicating with English-speaking 

colleagues in legal communities. 

Teachers of English in legal educational 

institutions are increasingly using teaching 

and methodological complexes of foreign 

authors to study professional legal English. 

As practice shows, these teaching and meth-

odological complexes help to form the basics 

of communicative competence in law stu-

dents. In the process of training future law-

yers, it is necessary to develop the following 

professional language competencies: 

 the ability to communicate in oral and 
written form to solve problems of inter-

personal and intercultural interaction; 

 the ability to construct oral and written 
speech logically, reasonably and clearly; 

 the ability to possess the necessary skills 

of professional communication in a for-

eign language; 

 the ability to correctly and fully reflect 
the results of professional activity in legal 

and other documentation [4, p. 6]. 

In this regard, at the current stage of 

teaching Legal English, we will consider the 

following tasks to be relevant: 

 analysis of foreign methodological literature; 

 determination of the main trends in the 
methodology of teaching foreign lan-

guages; 

 comparison of domestic and foreign 
methods of teaching professional lan-

guage; 

 determination of the effectiveness of 
teaching Legal English to students of law 

schools and colleges. 

As an analysis of foreign methodological 

literature has shown, teachers of English as a 

foreign language and professional translators 

of legal texts recommend referring to an ex-

tensive body of resources that make sense to 

use when teaching legal English [14]. In this 

article, we will consider only the currently 

available resources: 

1. Explanatory and bilingual dictionaries. 

This group of resources also includes 

books with bilingual texts and word lists 

and books describing the differences be-

tween legal systems of countries. An ex-

ample is the law dictionary of G.K. Black 

(“Black’s Law Dictionary”) [8]. 

2. Essays on the features of legal texts from 

the point of view of the descriptive ap-

proach.  

3. Sources that focus on the grammar of le-

gal texts (linguistic approach), such as 

“The Grammatical System of Legal Eng-

lish” by M. Bazlik and P. Ambrus [5]. 

4. The entire array of exercises used to pre-

pare for exams (IELTS, TOLES) and de-

velop students’ legal skills in oral and 

written English. 

5. Authentic legal texts, role-playing and 

business games, case studies. 

6. Various materials teaching the use of 

plain English instead of formal legalese 

and developing writing skills. 

Plain English is a language that is easy to 

write for even the most inexperienced users. 

It is used in a number of legal documents or 

documents that have legal force. Using Plain 

English, specialists avoid archaic words, jar-

gon, generic technical expressions and com-

plex language structures. But it is not simpli-

fied English. It aims to convey information in 

the most effective and efficient way, while 

remaining technically correct. This is 

achieved by taking into account the needs of 

the intended users of the document. It is also 
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related to the development of documents if 

the goal is to make them easy to use. The use 

of Plain English is necessary in the process 

of forming a document to understand the 

needs of those people who will use it in the 

future. The process of using Plain English 

includes testing the effectiveness of a new 

document to evaluate it. Testing points out 

all sorts of problems in the document before 

it is put into use. 

In this article, we also consider it appro-

priate to highlight the most relevant profes-

sionally-oriented and functional-

communicative approaches to teaching legal 

English. 

The choice of methods for teaching Eng-

lish to lawyers must meet the basic require-

ments necessary for the formation of sustain-

able professional speech competencies. The 

use of a learner-centered approach, in which 

the student is an active participant in the edu-

cational process, can solve the main linguis-

tic and pedagogical problems, since all atten-

tion is paid to the learning strategy, the sys-

tem of needs of the student and his attitude to 

the learning process. Motivation and compli-

ance of the learning content with the interests 

and requirements of the student determine 

the methodological and didactic principles of 

the personality-oriented approach. 

It is important to mention that every stu-

dent needs to achieve a sufficiently high level 

of proficiency in legal English. The most im-

portant thing, without a doubt, is to develop a 

systematic approach to learning: 

 systematic exercises to strengthen 
knowledge of English grammar in gen-

eral and legal grammar in particular; 

 good knowledge of terms and the ability 
to use them correctly in sentences; 

 knowledge of several areas of law in 

one's own country and the country of the 

language being studied, with general in-

formation and descriptions of terms, as 

well as documents within these areas of 

law; 

 descriptions of terms, including alterna-
tive ones, so that the author can choose 

the most appropriate ones, as well as a 

description of how to use these terms. 

And, finally, he must have sufficient ex-

perience of working with various types of 

documents in these areas of law. 

In conclusion, it should be said that the 

development of the course "Legal English" 

within the framework of the foreign language 

program at law faculties is based on an inter-

disciplinary approach, which contributes to a 

more effective assimilation of the language 

of the specialty, the acquisition of linguistic 

knowledge, understanding of the features of 

the interaction of language and law, which 

are necessary for legal specialists in their 

professional activities and communication. 

Of course, specialized training should meet 

special needs, including in the field of for-

eign language proficiency in the professional 

sphere. 

Consequently, the study and teaching of a 

course in legal linguistics has been one of the 

priority areas in modern domestic and for-

eign linguistics and teaching methods for 

several decades and contributes to the solu-

tion of the above problems. 

The program designed to teach profes-

sional legal language should be structured in 

such a way that teachers can ultimately 

achieve the goals set before them, namely: 

 improving the foreign language compe-
tence of students; – developing students’ 

ability to perform language and speech 

transformations, including in the field of 

jurisprudence; 

 deepening professional linguacultural 
knowledge; 

 increasing the effectiveness of intercul-

tural communication in the field of law. 

The program for teaching professional 

legal English is necessarily based on an in-

terdisciplinary integrative base, and its de-

velopment takes into account the fact that 

modern international legal science and prac-

tice, including the main international docu-

ments, are created in English. 

From our research, we can conclude that 

for high-quality and effective teaching of fu-
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ture lawyers professional English, it is neces-

sary to: 

 take into account current language trends, 
among which we highlight the modern 

trend of using Plain English instead of le-

galese in foreign practice of conducting 

legal cases; 

 use the educational resources presented in 
this study; 

 emphasize the relevance of preparing a 

new program "Legal English", taking into 

account the existing experience of teach-

ing Legal English in our country and 

abroad. 
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Knowledge of foreign-language legal 

terminology contributes to the formation, de-

velopment and improvement of skills in 

working with professionally-oriented texts of 

various purposes for successful use in profes-

sional and scientific communication. 

The knowledge of foreign-language legal 

terminology contributes to the formation, de-

velopment and improvement of skills in 

working with professionally oriented texts of 

various purposes for successful application in 

the sphere of professional and scientific 

communication. 

Jurisprudence is a complex science. In a 

narrow sense, it is a set of theoretical 

knowledge about the state and law. In a 

broad sense, jurisprudence is a set of interre-

lated and interdependent content elements, 

which include professional legal activity to 

serve the mechanisms of formation, function-

ing and development of law, legal science, 

legal education [2]. It follows that the lan-

guage of jurisprudence is a professional legal 

language, which is used to serve different 

branches of this science, such as constitu-

tional law, international law, administrative 

law, criminal law, civil law, etc. Professional 

legal language arises on the basis of natural 

language, but differs from it by the presence 

of special lexical units – legal terms, the use 

of which allows to preserve the semantic cer-

tainty of the legal language, that is, makes it 

understandable only to a limited group of 

professionals in the field of jurisprudence [2]. 

Natural language, in its turn, is the main 

means of realization of legal activity and a 

way of embodiment of its results. 

It should be noted that the English lan-

guage of law, formed on the basis and under 

the influence of Roman and Norman legal 

culture, is a complex system characterized by 

certain features that cause certain difficulties 

in its study and translation of legal terms. 

Special rules of writing imply complex syn-

tactic structure of phrases and sentences in 

legal texts, insufficient punctuation. The term 

legalese is used for written forms of legal 

English, which means a special written form 

of English. The main characteristics of writ-

ten legal English are its stability and richness 

in cliched structures. As already noted, the 

written form uses words of Latin and French 

origin, extended nominalization, passive 

verbs and long sentences. 

The presence of a large number of special 

legal terms – technical words and phrases 

that have precise and fixed legal meanings, 

and are usually not replaced by other words: 

estoppel – a rule of procedural law, which 

provides for a judicial prohibition of one of 

the parties to a legal dispute to deny or affirm 

this or that fact; abate – to stop something, to 

annul an action [4]. 

The multiple meanings of legal terms.  

According to the definition, legal terms 

are generalized names of legal concepts hav-
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ing precise and definite meaning, and are 

characterized by semantic unambiguity, func-

tional stability [3].  

The multiple meanings of legal terms. 

According to the definition, legal terms are 

generalized names of legal concepts having 

precise and definite meaning, and are charac-

terized by semantic unambiguity, functional 

stability [3].  

But in practice, legal terms do not always 

have semantic unambiguity, and their meaning 

is often revealed only on the basis of context. 

Latin borrowings (direct, indirect, struc-

tural): subpoena – a summons to court, a 

subpoena to appear in court (under penalty 

or a fine in case of failure to appear); pro bo-

no – free of charge; status quo – the existing 

situation. 

In English legal terminology there are 

compound terms, one part of which is a di-

rect Latin borrowing, the other part is an 

English term or assimilated borrowing, for 

example: ad valorem duty – duty in the form 

of a percentage of the value of goods; writ of 

habeas corpus – court order to bring the ar-

rested person before the court to consider the 

legality of his arrest; action in rem – injunc-

tion against ship and cargo; guardian ad 

litem – guardian representative in a court 

case. These examples show that most of the 

compound Latin terms are used in modern 

English legal language in a wider meaning 

than the original Latinisms [1]. French bor-

rowings. Many commonly used legal con-

cepts came into English from Latin via 

French: congress, constitution, legislature, 

parliament, president, representative. Proper 

French borrowings include assault, court, 

prison, petit jury, grand jury, voir dire, crime, 

felony, misdemeanor, damage, larceny, tres-

pass, and others [5]. 

Legal realities are names or terms that re-

flect real facts concerning the peculiarities of 

the legal system of a particular country. Le-

gal realities refer to non-equivalent vocabu-

lary, therefore, for an adequate and correct 

translation, knowledge of the historical, na-

tional-cultural and legal features of the emer-

gence of a certain fact or phenomenon is 

necessary, for example: Bill of Rights – 1) a 

constitutional act adopted in England in 1689 

to limit the power of the king and guarantee 

the rights of parliament, 2) the first ten 

amendments to the US Constitution, adopted 

in 1791 and guaranteeing the basic rights of 

citizens; Broardmoor institution – a closed-

type psychiatric hospital for persons found 

guilty but suffering from mental illness in 

Great Britain; Junior College – a correctional 

institution for minors in the United States, 

the Hill – Congress 

Of course, the translation of English legal 

terminology is a labor-intensive process for 

non-professionals, since it involves not only 

the widespread use of industry dictionaries 

and other reference literature, but also the 

presence and constant expansion of back-

ground knowledge about the English legal 

system, linguistic processes, the influence of 

various extralinguistic factors on the for-

mation and development of the English lan-

guage of law. 
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В нашей стране медицинское страхо-

вание играет важную роль в сфере здра-

воохранения и обеспечивает доступ граж-

дан к медицинским услугам. Зарождение 

элементов медицинского страхования 

произошло в конце 18–19 веков. Тогда на 

первых капиталистических предприятиях 

в стране возникли кассы взаимопомощи. 

Медицинское страхование – это форма 

страхования граждан, которая помогает 

гражданам обращаться за медицинской 

помощь в лечебные учреждения здраво-

охранения с целью получения квалифици-

рованной медицинской помощи. 

Выделяют две формы медицинского 

страхования: ОМС и ДМС. Федеральный 

закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». В этом феде-

ральном законе содержится вся информа-

ция, которая поможет нам лучше понять 

суть ОМС [1]. Обязательное медико-

страхование – это государственное соци-

альное обеспечение, включающее ком-

плекс правовых, экономических и струк-

турных механизмов.  

В Российской Федерации действуют 

фонды обязательного медицинского стра-

хования, которые управляют финансиро-

ванием медицинских учреждений и кон-

тролируют качество предоставляемых 

ими услуг. Услуги предоставляются госу-

дарственными и частными медицинскими 

учреждениями, которые имеют контракт с 

фондами страхования [2, с. 129]. Рассмот-

рим сильные и слабые стороны ОМС. 

Сильные стороны ОМС: 

1. Обеспечивает доступ граждан к мини-
мальным медицинским услугам, это 

позволяет получить медицинскую по-

мощь без дополнительных затрат; 
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2. Пациенты имеют право выбирать вра-
ча и медицинское учреждение, что 

позволяет находить более удобные и 

качественные пути лечения. 

Слабые стороны ОМС: 

1. Покрывает минимальный объем меди-
цинских услуг, и большинство совре-

менных процедур могут быть недо-

ступны без затрат денежных средств; 

2. В некоторых случаях качество предо-
ставляемых медицинских услуг может 

быть ниже ожидаемого из-за нехватки 

финансирования или недостатка ква-

лифицированных специалистов. 

Система ОМС продолжает развиваться 

и развитие будет способствовать даль-

нейшему улучшению системы здраво-

охранения в стране, чтобы каждый граж-

данин Российской Федерации мог вовремя 

получить квалифицированную медицин-

скую помощь. 

Добровольное медицинское страхова-

ние (ДМС) – это страхование, позволяющее 

гражданам получать медицинские услуги, 

которые финансируются из бюджета самого 

гражданина. Нормативно – правовой акт, 

регламентирующий исполнение страховы-

ми организациями своих полномочий, а 

также права граждан прописаны в договоре 

добровольного медицинского страхования в 

статье 934 ГК РФ [3]. 

Частные клиники и медицинские цен-

тры предлагают более комфортные усло-

вия и быстрее реагируют на запросы па-

циентов. В рамках данного страхования 

пациентам доступен более широкий 

спектр современных методов диагностики 

и лечения [4, с. 212]. А теперь рассмотрим 

сильные и слабые стороны ДМС.  

Сильные стороны ДМС: 

1. Расширенный перечень услуг: ДМС 

предоставляет доступ к более широ-

кому спектру медицинских услуг, 

включая платные процедуры, диагно-

стику и лечение в частных клиниках; 

2. Выбор врача и клиники: Застрахован-
ные имеют возможность выбирать 

врача и медицинское учреждение, что 

позволяет получить помощь в удобное 

время и в комфортной обстановке. 

Слабые стороны ДМС: 

1. Стоимость: ДМС может быть дорогим, 

особенно для семей или людей с хрони-

ческими заболеваниями, что делает его 

недоступным для некоторых граждан; 

2. Пациенты должны самостоятельно 

выбирать учреждения здравоохране-

ния и врачей, что может быть трудно 

для гражданина. 

Медицинское страхование играет важ-

ную роль в жизни человека. Медицинское 

страхование обеспечивает граждан бес-

платной и квалифицированной медицин-

ской помощью Она бывает двух видов: 

обязательное медицинское страхование и 

добровольное медицинское страхование. 

ОМС – это комплекс базовых услуг, кото-

рыми могут воспользоваться граждане, 

финансируется из бюджета государства. 

ДМС – это услуги, которые человек вы-

бирает сам, и они имеет широкий спектр, 

они финансируются из бюджета самого 

гражданина. Граждане, имеющие хоро-

ший уровень дохода, выбирают ДМС, а 

другая категория, у которых бюджет ниже 

среднего – ОМС. 
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Abstract. After the collapse of the USSR in 1991, the system of public authority in the Russian Federation was 

significantly transformed, including at the local level. Previously, in the Soviet state, local Councils of People's 

Deputies functioned at the level of territories, regions, cities, districts, towns and villages, which had administra-

tive subordination (a higher Council could cancel the decision of a lower Council), while the employees of the 

apparatus of local Councils had a common labor status. After the introduction of the institution of local self-

government based on the Constitution of Russia in 1993, the status of employees of local government bodies 

also changed, which was regulated in two special federal laws (first in 1998, and then in the new law of 2007, 

which is still in force). The article presents an analysis of the main trends in the development of the institution of 

municipal service in post-Soviet Russia, with an emphasis on theoretical and legal aspects, taking into account 

that in the municipal legal literature there are different opinions on the legal nature of municipal service, its dif-

ference from civil service, interpretation of the concept of «municipal service», etc. Accordingly, federal laws 

and other legal acts regulating municipal service, scientific works that address this issue are analyzed. The au-

thor's generalizations are made.  
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Категория «муниципальная служба» в 

законодательный и практический была 

введена сравнительно недавно, например, 

в первом российском законе о местном 

самоуправлении (Закон РСФСР «О мест-

ном самоуправлении в РСФСР», 1991 г.) 

этой категории нет, что, вероятно, можно 

объяснить тем обстоятельством, что сна-

чала решался вопрос о введении институ-

та «государственной службы», учитывая, 

что в новой концепции публичной власти 

органы местного самого самоуправления 

получали значительную автономию. Так, 

в декабре 1993 г. Президент РФ Б. Н. Ель-

цин утвердил «Положение о федеральной 

государственной службе Российской Фе-

дерации» [1], и с изданием этого акта, 

собственно, и началось развитие в России 

института публичной службы. Однако о 

муниципальной службе актов тогда еще 

не издавалось, что, очевидно, можно объ-

яснить начальным этапом формирования 

указанного института. А по поводу гос-

службы в 1995 г. был принят федераль-

ный закон об основах государственной 

службы, затем, в 2003 г. – федеральный 

закон о системе государственной службы, 

в 2004 г. – федеральный закон о государ-

ственной гражданской службе. На их ос-

нове издавались региональные законы, 

регулировавшие государственную службу 

субъектов Федерации. В 1995 г. Прези-
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дент РФ утвердил Реестр федеральных 

государственных должностей, которыми 

объявлялись должности высших органов 

власти всех ветвей государственной вла-

сти России федерального уровня.  

Подчеркнем при этом, что уже тогда 

государственные должности отграничива-

лись от должностей государственной 

службы, то есть эти два понятия не сме-

шивались. По поводу института государ-

ственной службы с первой половины 

1990-х гг. начали активно публиковаться 

соответствующие научные труды (в числе 

авторв такие ученые, как Г. В. Атаманчук, 

А. А. Демин, В. А. Козбаненко, 

Ю. Н. Старилов и др.). Что касается ин-

ститута муниципальной службы, то рос-

сийский законодатель сначала ввел в обо-

рот эту категорию в первом федеральном 

муниципальном законе 1995г. – «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

[2], а в 1998 г. был издан первый специ-

альный федеральный закон о муници-

пальной службе – «Об основах муници-

пальной службы в Российской Федера-

ции» [3].  

Заметим при этом, что позиция феде-

рального законодателя по поводу понятии 

муниципальной службы была следующей: 

«Муниципальная служба – профессио-

нальная деятельность, которая осуществ-

ляется на постоянной основе на муници-

пальной должности, не являющейся вы-

борной» (ст. 2 Федерального закона 

1998 г.). Однако с теоретической точки 

зрения такой подход не во всем устраивал 

научное сообщество, и тогда же стали по-

являться научные труды, где институт 

муниципальной службы исследуется с 

разных позиций. Так, в 1999 г. известный 

ученый в сфере местного самоуправления 

Е. С. Шугрина указывала, что в объектив-

ном смысле муниципальная служба – это 

«совокупность правовых норм, регулиру-

ющих общественные отношения, связан-

ные с зачислением на должность, поощ-

рением, отставкой и т.д.» [4, с. 197]. Но 

подобная позиция, как представляется, не 

позволяет выделить в достаточной мере 

специфику муниципальной службы как 

вида общественно полезной публичной 

деятельности в системе местного само-

управления. И. Р. Гимаев исследовал ста-

новление и развитие государственной и 

муниципальной службе в своей диссерта-

ции и, в частности, он пишет: «муници-

пальная служба представляет собой вид 

профессиональной деятельности долж-

ностных лиц, выступающих в качестве 

представителей соответствующих муни-

ципальных образований» [5, с. 17].  

Здесь также имеется возражение, имея 

в виду, что такое толкование не во всем 

согласуется с уже обновленным к тому 

времени муниципальным законодатель-

ством – речь идет о втором, и пока еще 

действующем, федеральном муниципаль-

ном законе 2003 г. с тем же названием – 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» [6]. Дело в том, что далеко не все 

должностные лица в системе муници-

пальной службы могут представлять му-

ниципальные образования. Так, только 

одно должностное лицо – глава муници-

пального образования может без доверен-

ности представлять муниципальное обра-

зование (в силу п. 1 ч. 4 ст. 36 указанного 

закона). Кроме того, муниципальные слу-

жащие как по первому Закону о муници-

пальной службе 1998 г., так и по второму, 

принятому в 2007 г. и еще действующему 

ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» [7] назначаются по 

найму, где нанимателем является муни-

ципальное образование. Соответственно 

для того, чтобы нанять служащего, нужно 

уже априори иметь представительство 

муниципального образования, каковым 

для данного случая, является лицо, упол-

номоченное заключать трудовой договор 

по решению одного из муниципальных 

органов власти (должностного лица). Ис-

ходя из этого, нанимаемое на муници-

пальную службу лицо не может иметь 

представительских функций (за исключе-

нием случаев, когда это оговаривается за-



LAW 

 
 

  112 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

коном, например, применительно к долж-

ности главы местной администрации, если 

эту должность и должность главы муни-

ципального образования не занимает одно 

лицо, или по доверенности).  

Далее, можно предположить, что зако-

нодательный подход повлиял на доктри-

нальную позицию некоторых авторов. 

Так, С. В. Михнева пишет о том, что «под 

муниципальной службой можно понимать 

профессиональную деятельность лиц, за-

нимающих невыборные муниципальные 

должности по обеспечению исполнения 

полномочий органов и должностных лиц 

местного самоуправления» [8, с. 41]. 

Здесь, как видно, автор указывает на «не-

выборные муниципальные должности», и 

с обозначенной «невыборностью» следует 

согласиться (что касается «муниципаль-

ных должностей», то тогда, в самом нача-

ле 2003 г., законодатель еще не отграни-

чивал четко «муниципальные должности» 

и «должности муниципальной службы», и, 

очевидно, поэтому автор допустила не-

точность, поскольку речь шла о «должно-

стях муниципальной службы»). В этом же 

контексте ошибается и А. А. Рожествина, 

указывая в своей работе (1998 г.) на «му-

ниципальные должности муниципальной 

службы» [9], хотя, заметим, в отношении 

государственной службы, как мы отмеча-

ли, федеральный законодатель к тому 

времени уже разграничивал «государ-

ственные должности» и «должности госу-

дарственной службы», но в целом разгра-

ничение, как отмечает В. М. Манохин, 

было «неясным и расплывчатым» [10, 

с. 8]. Вместе с тем можно рассуждать и 

несколько по иному. Так, бесспорно, му-

ниципальные служащие имеют тесную, 

непосредственную связь с муниципаль-

ным образованием – уже хотя бы потому, 

что осуществляют свою деятельность за 

счет средств местного бюджета. 

В этой связи, как отмечается в литера-

туре, муниципальные служащие занима-

ются «практической реализацией тех или 

иных функций публично-управленческого 

характера, благодаря которым обеспечи-

вается решение вопросов локального – 

местного – значения» [11, с. 37]. Но фор-

мально представителями муниципального 

образования являются не они, а лица, за-

мещающие выборные муниципальные 

должности – эти должности по действую-

щему муниципально-служебному законо-

дательству не относятся к «должностям 

муниципальной службы», а относятся к 

«муниципальным должностям». Однако, 

вероятно, может рассматриваться и такой 

вариант рассуждений, когда муниципаль-

ных служащих также можно будет считать 

представителями муниципального образо-

вания (в ограниченной сфере муниципаль-

ной деятельности). И в этом смысле мы 

солидарны с высказанным выше мнением 

И. Р. Гимаева о том, что муниципальных 

служащих можно считать представителями 

муниципального образования, хотя и в до-

статочно узкой сфере муниципальных от-

ношений, и главный довод здесь заключа-

ется в том, что муниципальная служба 

имеет публичный характер, а всякая пуб-

личность имеет имманентное свойство 

представительства общественных интере-

сов. Фактически это признает и С. В. Мих-

нева, утверждая, что в обязанности муни-

ципального служащего входит «соверше-

ние юридически значимых действий от 

имени органов местного самоуправления и 

которые не обладают распорядительными 

полномочиями по принятию решений, по-

рождающих права и обязанности для тре-

тьих лиц» [12, с. 56].  

Другой активный автор по проблемам 

местного самоуправления начала 2000-х гг. 

С. Ю. Фабричный толкует понятие муни-

ципальной службы, исходя из того, что 

это «особый вид публичной служебной 

деятельности, осуществляемой граждана-

ми Российской Федерации за счет средств 

местного бюджета на профессиональной, 

невыборной основе в органах местного 

самоуправления, нанимаемыми муници-

пальными образованиями, и обеспечива-

ющей решение вопросов местного значе-
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ния и реализацию отдельных государ-

ственных полномочий в интересах муни-

ципальных образований, а также с учетом 

общегосударственных интересов и задач, 

реализуемых на местном уровне» [13, 

с. 47]. На наш взгляд, такая формулировка 

представляется излишне громоздкой и 

оставляющей некоторые вопросы. Так, в 

деятельности по реализации вопросов 

местного значения могут участвовать и 

участвуют различные хозяйствующие ор-

ганизации, в том числе создаваемые му-

ниципальными образованиями муници-

пальные унитарные предприятия (МУП), 

но работающие там физические лица не 

проходят муниципальную службу, и тако-

го рода неоднозначных вопросов немало, 

особенно в таких муниципальных образо-

ваниях, как городской округ, то есть, в 

относительно крупных городах [14]. С 

точки зрения И. И. Овчинникова и 

А. Н. Писарева, муниципальная служба 

представляет собой «особый вид публич-

ной профессиональной служебной дея-

тельности, осуществляемый гражданами 

Российской Федерации, а также гражда-

нами иностранных государств – участни-

ков международных договоров Россий-

ской Федерации, в соответствии с кото-

рыми иностранные граждане имеют право 

находиться на муниципальной службе, на 

невыборной муниципальной должности в 

органах местного самоуправления, заме-

щаемой путем заключения трудового до-

говора (контракта) и на платной основе, за 

счет средств местного бюджета, в соот-

ветствии с федеральным законодатель-

ством, законодательством субъекта Феде-

рации, уставом муниципального образо-

вания, с целью обеспечения решения во-

просов местного значения, а в случаях, 

установленных законом – реализации от-

дельных полномочий» [15, с. 338]. В дан-

ном случае также имеет место излишняя 

громоздкость формулировки. Излишним 

мы считаем и упоминание на особенности 

гражданства при осуществлении муници-

пальной службы.  

Другие авторы (О. Е. Кутафин, 

В. И. Фадеев) под муниципальной служ-

бой нужно понимать «профессиональную 

служебную деятельность граждан по 

обеспечению исполнения полномочий 

муниципального образования, а также 

полномочий органов муниципального об-

разования и лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального об-

разования» [16, с. 393]. Это определение 

отличается относительной краткостью, 

что, очевидно, не позволило авторам отра-

зить другие сущностные характеристики 

муниципальной службы; кроме того, 

«полномочия муниципального образова-

ния» и «полномочия органов муници-

пального образования» вряд ли целесооб-

разно отграничивать. 

Позже, уже с рубежа 2010 г., стали по-

являться иные подходы к пониманию му-

ниципальной службы, учитывая принятие 

нового федерального закона о муници-

пальной службе (отмеченный выше закон 

2007 г.), который повлиял на толкование 

рассматриваемой категории [17; 18; 19]. 

Так, М. Ф. Гацко полагает, что муници-

пальная служба – это «особый социально-

управленческий феномен современного 

муниципального управления, осуществля-

емого органами и должностными лицами 

местного самоуправления и направленно-

го на удовлетворение коллективных инте-

ресов и потребностей населения в интере-

сах решения вопросов местного значения 

и создания благоприятных условий жиз-

недеятельности населения» [20, с. 3]. Как 

видно, здесь автор дает более широкое 

толкование, и в нем не нашли отражения 

важные характеристики муниципальной 

службы, без которых данное понятие 

обойтись не может (например, професси-

ональная основа этой деятельности); кро-

ме того, представляется ошибочным ука-

зание на то, что муниципальную службу 

могут осуществлять органы местного са-

моуправления).  

Что касается законодательных форму-

лировок, то позиция российского законо-

дателя в законе о муниципальной службе 
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1998 г. была указана выше. Согласно дей-

ствующему ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» (2007 г.) 

«муниципальная служба – профессио-

нальная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, за-

мещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта)» [7]. Следует согла-

ситься, что в этом акте удалось устано-

вить пределы полномочий федеральных 

органов власти, органов государственной 

власти субъектов федерации и органов 

местного самоуправления по вопросам 

регулирования муниципальной службы в 

целях обеспечения как единого статуса 

муниципальных служащих, так и возмож-

ности учета национальных, культурных, 

исторических и местных традиций раз-

личных субъектов Российской Федерации 

[21, с. 44].  

Важно заметить также, что в данном 

законе «муниципальные должности» до-

статочно четко отграничиваются от 

«должностей муниципальной службы», 

причем используется метод исключения. 

Так, в ч. 2 ст. 1 данного закона дается пе-

речень должностных лиц, которые зани-

мают должности, относящиеся к муници-

пальным должностям. В их число, помимо 

депутатов и иных выборных лиц в систе-

ме местного самоуправления, стали отно-

ситься также члены муниципальных из-

биркомов с правом решающего голоса, 

которые функционируют на постоянной 

основе. Эти лица не являются муници-

пальными служащими. Соответственно, 

иные должности, исходя из понятия му-

ниципальной службы, являются должно-

стями муниципальной службы, и лица, их 

замещающие, являются муниципальными 

служащими. На основе этих положений в 

2011 г. в ч. 1 ст. 2 Закона 2003 г. было 

введение понятие «лицо, замещающее 

муниципальную должность». 

Подытоживая, следует отмерить, что в 

течение длительного времени функциони-

рования в советском государстве местных 

Советов понятие муниципальной службы 

не было, поскольку местные Советы явля-

лись нижним звеном государственной 

власти и, кроме того, работники аппара-

тов Советов имели общий трудовой статус 

[22]. Ситуация изменилась в постсовет-

ской России, когда был введен институт 

местного самоуправления. По поводу по-

нятия муниципальной службы имеются 

разные точки зрения. Как представляется, 

под муниципальной службой понимать 

публичную трудовую деятельность граж-

дан на должностях муниципальной служ-

бы, осуществляемую по трудовому дого-

вору (контракту) с целью реализации во-

просов местного значения; при этом сущ-

ность муниципальной службы заключает-

ся в реализации гражданами. Здесь же за-

метим, что в связи с существенным сход-

ством принципов (по многим позициям 

они идентичны) осуществления полномо-

чий по государственным должностям и 

муниципальным должностям, по должно-

стям государственной службы и должно-

стям муниципальной службы целесооб-

разно разработать единый федеральный 

закон под условным названием «О пуб-

личной службе в Российской Федерации». 

Такой подход, хотя и иной трактовке, вы-

сказан в ряде работ [23]. Нельзя не согла-

ситься также с тем, что для повышения 

результативности деятельности муници-

пальных служащих службы важно посто-

янно развивать их компетенции в управ-

ленческой деятельности, по работе с зако-

нами и документацией и т. п. [24, с. 104]. 

В целом же институт муниципальной 

службы находится в динамичном разви-

тии и, очевидно, в ближайшее время вме-

сте с обновлением федерального законо-

дательства о местном самоуправлении 

(соответствующий проект внес в россий-

ский парламент [25]) следует ожидать по-

явление соответствующих новелл, касаю-

щихся института муниципальной службы. 
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ers of local government bodies in the basic federal law – the Federal Law "On General Principles of Organiza-
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("competence", "powers") are interpreted differently in legal literature, there is no clarity in legislative formula-
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В каждом муниципальным образова-

нии создаются органы местного само-

управления, структура которых на базо-

вом уровне определяется в ч. 1 ст. 34 ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» [1]
 
(далее – Закон о местном само-

управлении), согласно которой «Структу-

ру органов местного самоуправления со-

ставляют представительный орган муни-

ципального образования, глава муници-

пального образования, местная админи-

страция (исполнительно-

распорядительный орган муниципального 

образования), контрольно-счетный орган 

муниципального образования, иные орга-

ны и выборные должностные лица мест-

ного самоуправления, предусмотренные 

уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочия-

ми по решению вопросов местного значе-

ния» [1]. Указанные органы в общем слу-

чае должны быть в каждом муниципаль-

ном образовании согласно ч. 2 ст. 34 За-

кона о местном самоуправлении, посколь-

ку именно они должна решать вопросы 

местного значение, в чем и заключается 

их предназначение. При этом, согласно ч. 

1 ст. 131 Конституции России «Структура 

органов местного самоуправления опре-

деляется населением самостоятельно в 

соответствии с общими принципами орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации, установленными фе-

деральным законом» [2]. 
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Общий статус этих органов определя-

ется Законом о местном самоуправлении, 

а также уставом муниципального образо-

вании. Важнейшим элементом такого ста-

туса является компетенция органов мест-

ного самоуправления. В этой связи необ-

ходимо уточить понятие компетенции, 

учитывая, что в законодательстве (в ши-

роком понимании этого термина) этот 

термин довольно активно используется, в 

том числе в Законе о местном самоуправ-

лении (например, в ст. 27, 29, 34, 43 и др.). 

Равным образом это относится к терми-

нам «полномочия», «предметы ведения». 

Однако понятие указанных терминов не 

раскрывается, в связи с чем, как будет по-

казано, нередко происходит их смешение, 

отождествление, что мешает боле четко 

представлять соответствующие правовые 

нормы. Как отмечает в этой связи Л.П. 

Волкова, в законодательстве можно отме-

тить следующие варианты использования 

указанных понятий: полномочия и компе-

тенция, сферы деятельности и компетен-

ция употребляются как независимые друг 

от друга понятия; указывается компетен-

ция органа через перечисление его функ-

ций; компетенция устанавливается путем 

указания прав и обязанностей; компетен-

ция устанавливается через перечисление 

полномочий органа; понятие «компетен-

ция» употребляется применительно к пра-

восубъектности федерального центра и 

субъектов Федерации, органов госвласти, 

а понятие «полномочие» – применительно 

к деятельности органов местного само-

управления [3, с. 47]. Такое положение, 

как справедливо отмечает Л. М. Карапе-

тян, явно вносит разночтение в определе-

ние сфер деятельности разных ветвей вла-

сти и диссонанс в законотворческий про-

цесс, а в итоге приводит к отрицательным 

последствиям в практической деятельно-

сти органов власти и управления [4, с. 29].  

В правовой литературе понятия 

«предмет ведения» и «компетенция» ис-

пользуются как равнозначные примени-

тельно к Российской Федерации, субъек-

там Федерации, к конкретным органам 

государственной власти, местному само-

управлению (работы М. А. Кулушева, 

А. В. Киселевой, А. В. Нестеренко, 

А. Н. Лебедева и др.). Некоторые авторы 

считают, что компетенция присуща лишь 

государственному органу, предмет же ве-

дения как сфера общественных отноше-

ний относится к характеристике Россий-

ской Федерации или ее субъектов, а также 

местного самоуправления. По мнению 

В. А. Черепанова, Конституция России 

под предметами ведения понимает сферу 

общественных отношений, подлежащих 

правовому регулированию, разграничивая 

правовое поле между федеральным цен-

тром и субъектами Федерации, а также 

правовое поле между органами публичной 

власти [5, с. 56]. 

Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что предметы ведения консти-

туционно разграничены между Россий-

ской Федерацией (федеральным центром) 

и субъектами Федерации. Что касается 

местного самоуправления, то конституци-

онные нормы обходят стороной вопрос 

разграничения предметов ведения между 

государством и местным самоуправлени-

ем. В законодательстве термин «предметы 

ведения» в отношении местного само-

управления вообще не используется, а в 

Законе о местном самоуправлении в ст. 

14 – 16.2 устанавливаются «вопросы 

местного значения». Как представляется, 

вопросы местного значения как раз и 

определяют компетенционную основу ор-

ганов местного самоуправления, и прежде 

всего местных администраций, которые 

несут основной объем нагрузки по реали-

зации вопросов местного значения. Ряд 

авторов полагают, что система вопросов 

местного значения не является оптималь-

ной, и соответственно компетенция мест-

ного самоуправления нуждается в совер-

шенствовании. Так, Т. М. Бялкина счита-

ет, что при определении компетенции му-

ниципального образования прежде всего 

следует исходить из численности его 

населения, демографической структуры, 

природно-географических и экономиче-
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ских ресурсов, а также объема финансо-

вых ресурсов, которыми может распола-

гать данное муниципальное образование, 

важно также при разграничении полномо-

чий разных уровней публичной власти 

использовать единую терминологию [6]. 

Эта позиция разделяется многими автора-

ми [7; 8; 9 и др.] 

По мнению Г. В. Костиковой, вопросы 

местного значения и полномочия органов 

местного самоуправления по их осу-

ществлению являются различными эле-

ментами компетенции местного само-

управления и соответственно требуют 

раздельного правового регулирования [10, 

с. 51]. В этом контексте следует добавить, 

что многие полномочия органов местного 

самоуправления закрепляются в отрасле-

вых законах, например, в Бюджетном ко-

дексе РФ, Земельном кодексе РФ, ФЗ «О 

пожарной безопасности», ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и др. Со-

ответственно представляется неоднознач-

ным содержание и вообще необходимость 

в ст. 17 ФЗ Закона о местном самоуправ-

лении, в которой, судя по названию 

(«Полномочия органов местного само-

управления по решению вопросов местно-

го значения») должна быть внесена яс-

ность по правомочиям и обязанностям ор-

ганов местного самоуправления.  

Однако фактически законодатель 

включил разнорядовые полномочия, при-

чем по непонятным критериям выделил из 

множества полномочий лишь отдельные и 

указав на лишь некоторые федеральные 

законы, в которых содержатся полномо-

чия органов местного самоуправления. 

Так, в ч. 1 ст. 17 Закона о местном само-

управлении указывается, что в целях ре-

шения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления обладают (п. 

4.2, 4.3, 4.4): полномочиями по организа-

ции теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабже-

нии»; полномочиями в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении 

и водоотведении»; полномочиями в сфере 

стратегического планирования, преду-

смотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федера-

ции» [1]. И далее в п. 9: иными полномо-

чиями в соответствии с настоящим зако-

ном, уставами муниципальных образова-

ний. Возникает вопрос о том, почему нет 

отсылок к другим федеральным законам. 

Кроме того, по мнению В. И. Васильева, 

перечень полномочий муниципалитетов 

по решению вопросов местного значения, 

содержащийся в ст. 17 Закона о местном 

самоуправлении, открыт, но он сосуще-

ствует с закрытым перечнем самих вопро-

сов местного значения, между которым 

нет должного соответствия [11, с. 144]. В 

дальнейшем законодатель, очевидно, об-

наружив эту указанную неполноту, ввел в 

ст. 17 новеллу (часть 1.1), согласно кото-

рой по вопросам местного значения феде-

ральными законами, уставами муници-

пальных образований могут устанавли-

ваться полномочия органов местного са-

моуправления по решению указанных во-

просов местного значения [1] (в отноше-

нии внутригородских районов такие пол-

номочия может устанавливать субъект 

Федерации). 

Но и при таком, уже более точным ре-

гулированием, Е. В. Безвиконная резонно 

отмечает незавершенность перечня пол-

номочий органов местного самоуправле-

ния. Например, ряд полномочий органов 

местного самоуправления (связанные с 

участием в опеке и попечительстве, со-

зданием музеев и т.д.) из достаточно про-

зрачной категории полномочий перенесе-

ны в категорию правомочий (ст. 16.1 За-

кона о местном самоуправлении), которые 

могут быть не обеспечены соответствую-

щими обязанностями, что порождает се-

рьезные противоречия [12, с. 8]. Н. С. Ти-

мофеев, характеризуя эту ситуацию, от-

мечает, чтоп. 6 ст. 17 Закона о местном 

самоуправлении объединены полномочия 

исполнительных органов местного само-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479724&dst=100107&field=134&date=21.02.2025&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479640&dst=100119&field=134&date=21.02.2025&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480785&dst=100079&field=134&date=21.02.2025&demo=2
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управления, характеризующие состояние 

экономики и социальной сферы муници-

пального образования, и предоставление 

полученных данных органам государ-

ственной власти в порядке, установленном 

Правительством РФ, и такое положение 

свидетельствует о том, что государство по 

ряду причин не относит данное направле-

ние деятельности к исключительно мест-

ной, муниципальной [13. с. 39].  

Соответственно возникает вопрос о 

совместности полномочий по ряду 

направлений. Некоторые авторы считают, 

что вопросы местного значения неотде-

лимы от государственного интереса, не 

остаются и не могут оставаться без влия-

ния государства [11, с. 250]. С этим нельзя 

не согласиться, учитывая, что и отрасле-

вой законодатель по сути предопределяет 

совместность ведения. Более того, сов-

местность полномочий имеет место по 

многим сферам. Например, в ФЗ «О по-

жарной безопасности» формулируются 

полномочия как федеральных органов 

власти, так и региональных и муници-

пальных. И для того чтобы предметы сов-

местного ведения не нарушали конститу-

ционные положения (ст. 12 Конституции 

России), необходимо проведение четкого 

разграничения полномочий по указанным 

предметам совместного ведения [14, 

с. 19]. Для достижения этого предлагались 

различные меры, начиная от ревизии и 

последующей систематизации правовых 

актов, регулирующих предметы ведения 

до разработки модельных региональных 

законов, включая возможность заключе-

ния договоров о разграничении регио-

нальных и местных полномочий [15, 

с. 202]. Однако законодательная практика 

пошла по иному пути. Федеральный зако-

нодатель не поддержал ни идею о нали-

чии предметов совместного ведения, ни 

идею договоров, и установил, что разгра-

ничение полномочий осуществляется ба-

зовыми и отраслевыми законами, в основ-

ном федерального уровня. 

Такой подход находит отражение в За-

коне о местном самоуправлении, где со-

держание компетенции органов местного 

самоуправления дано исчерпывающе (ст. 

14, 15, 16, 16.2) , а содержание полномо-

чий (ст. 17) – нет. И это при том, что за-

конодатель отграничивает, как указыва-

лось выше, понятия «компетенция» и 

«полномочии». Примем далее во внима-

ние то обстоятельство, что ряд вопросов 

местного значения в ст. 14,15, 16, 16.2 За-

кона о местном самоуправлении сформу-

лированы как полномочия (например, 

«владение, пользование и распоряжение 

имуществом»), хотя в законе полномочия 

определены в ст. 17. Поэтому, как пред-

ставляется, необходимо внести в Закон о 

местном самоуправлении такие измене-

ния, чтобы было более четкое разграниче-

ние компетенции и полномочий органов 

местного самоуправления. Для этого 

предлагается в ст. 14, 15, 16, 16.2 Закона о 

местном самоуправлении использовать 

такую формулировку: «Компетенцию по-

селения (муниципального района и т.д.) 

составляют следующие вопросы местного 

значения…». В ст. 17 Закона о местном 

самоуправлении исключить ссылки на от-

раслевые законы, учитывая, что их очень 

много, и указать, что исчерпывающий пе-

речень полномочий органов местного са-

моуправления отражаться в уставах му-

ниципальных образований. Собрать все 

полномочия органов местного самоуправ-

ления в единый перечень, конечно, непро-

сто, но с учетом развития цифровых тех-

нологий это вполне реально, во всяком 

случае, например, Минюст РФ может кон-

солидировать эти полномочия, закреплен-

ные в федеральных актах (это будет ос-

новной перечень); методологическую по-

мощь, очевидно, окажут региональные 

власти, и тогда муниципальным образова-

ниям останется уточнить те полномочия, 

которые они сами распределяют между 

органами местного самоуправления. Дан-

ные аспекты целесообразно учесть в но-

вом федеральном законе о местном само-

управлении, проект которого внесен в 

российский парламент. 
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Abstract. According to Part 2 of Article 34 of the still valid Federal Law "On General Principles of Organizing 

Local Self-Government in the Russian Federation" of 2003, in municipalities, in general, a representative body 

of the municipality, the head of the municipality, and a local administration (executive and administrative body 

of the municipality) must be formed. At the same time, the legislator makes a number of exceptions that in one 

way or another concern rural settlements. The article examines the concept of a representative body of local self-

government and shows the features of its legal regulation as applied to rural settlements. Accordingly, the norms 

of both the specified federal law and other regulatory legal acts, as well as scientific works that address this is-

sue, are analyzed. It is noted, in particular, that rural settlements are the only type of municipal entities where, 

under certain conditions, the functioning of a non-elected representative body may be envisaged, that is, a mu-

nicipal authority consisting not of deputies, but of the residents of the settlement themselves. The proposal is 

substantiated that such a norm should be excluded from the law and municipal legal practice.  

Keywords: local government; representative body; rural settlement; powers; law. 

 
 

Говоря о представительном органе 

местного самоуправления (муниципаль-

ного образования), следует заметить, что 

именно представительный орган в 

наибольшей степени характеризует мест-

ное самоуправление как институт граж-

данского общества, и эта позиция была 

определена еще в начале процесса введе-

ния в постсоветской России института 

местного самоуправления [1]. Однако в 

России парадокс в том, что в теории это 

признает, очевидно, абсолютное боль-

шинство ученых, специалистов, полити-

ков, а в законодательной деятельности и 

тем более в практике ситуация неодно-

значная, и представительный орган не 

всегда является приоритетным в системе 

органов публичной власти на местном 

уровне. Такое положение в значительной 

степени объясняется историческими осо-

бенностями развития российского госу-

дарства, когда длительное время превали-

ровал авторитарный стиль власти, при ко-

тором на первый план выступает не пред-

ставительные, а исполнительные органы 

власти. 

В некоторой степени это видно и по 

содержанию российского законодатель-

ства – так, в ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [2] 

(далее – Закон о местном самоуправле-

нии), где даются законодательные дефи-

ниции ключевых понятий в системе мест-

ного самоуправления, представительный 

орган муниципального образования обой-
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ден вниманием. В этой связи в муници-

пально-правовой литературе даются раз-

личные варианты дефиниции представи-

тельного органа муниципального образо-

вания. В частности, в одном из учебников 

указывается, что «представительный ор-

ган поселения – это выборный орган, со-

стоящий из депутатов, избираемых изби-

рателями на основе всеобщего равного 

прямого избирательного права при тайном 

голосовании, обладающий правом пред-

ставлять интересы населения и принимать 

от его имени решения, действующие на 

территории муниципального образова-

ния» [3, с. 596]. Здесь очевидна недоска-

занность, имея в виду, что Закон о мест-

ном самоуправлении допускает варианты, 

когда такой орган состоит не только из 

избираемых депутатов. В другом учебни-

ке указывается, что это – «выборные ор-

ганы, обладающие правом представлять 

интересы населения и принимать от его 

имени решения, имеющие юридическую 

силу на территории муниципального об-

разования» [4. с. 178]. Данное определе-

ние нам представляется также небез-

упречным – дело в том, что глава муни-

ципального образования, будучи избран-

ным населением, также может представ-

лять их интересы. Аналогичное определе-

ние дают также Н. А. Игнатюк, А. А. За-

мотаев и А. В. Павлушки [5, с. 48]. Более 

развернутое определение понятия пред-

ставительного органа местного само-

управления дает С. Г. Соловьев. По его 

мнению, представительный орган точнее 

будет обозначить как «местное выборное 

муниципально-властное учреждение, 

представляющее интересы местного насе-

ления, состоящее из депутатов, наделен-

ное определенной компетенцией и реали-

зующее представительскую, нормотвор-

ческую и контрольную функции в системе 

местного самоуправления» [6]. Здесь 

трудно согласиться с ограниченным пе-

речнем функций, которые может выпол-

нять представительный орган местного 

самоуправления (в частности, представи-

тельный орган может выполнять органи-

зационную функцию, например, по про-

ведению референдума, публичных слуша-

ний и др.). Вряд ли можно назвать удач-

ным и применение термина «учреждение» 

к коллегиальному выборному органу, об-

ладающему властными полномочиями.  

Как видно, суждения сходные, но вме-

сте с тем по отдельным аспектам неодно-

занчные. В частности, в них не выделен 

такой признак, как подотчетность пред-

ставительного органа населению муници-

пального образования. В литературе спра-

ведливо отмечается в связи с этим, что 

представительные органы местного само-

управления – это часть системы публич-

но-властных органов, деятельность кото-

рых представляет собой одно из средств 

достижения целей и задач, с одной сторо-

ны – государства, с другой – гражданского 

общества [7, с. 156]. Нормотворческая 

функция представительных органов мест-

ного самоуправления, как основная функ-

ция, обусловлена публично-правовым ха-

рактером их деятельности и закреплена в 

муниципальном законодательстве (п. 1 ч. 1 

ст. 17, ч. 12, 13 и др. Закона о местном са-

моуправления). В литературе отмечается 

также, что представительный орган явля-

ется не свободно действующим властным 

субъектом, а властной структурой, специ-

ально созданной для реализации опреде-

ленных вопросов и имеющей четко фикси-

рованные пределы и детерминированное 

содержание своего функционирования [8, 

с. 18]. С этим следует согласиться. 

Как представляется, основные харак-

теристиками представительного органа 

муниципального образования являются: 

представительный орган состоит из депу-

татов – лиц, которым жители муници-

пального образования доверяют выражать 

свои общие интересы в решении вопросов 

местного значения и тем самым предста-

вительный орган осуществляет народо-

властие на местном уровне; это коллеги-

альный орган, который принимает реше-

ния голосованием депутатов; имеет соб-
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ственные полномочия, в т.ч. исключи-

тельные, по решению вопросов местного 

значения; является постоянно действую-

щим органом; состав представительного 

органа формируется на определенный 

срок; действует самостоятельно, но под-

отчетен населению муниципального обра-

зования; основная функция – нормотвор-

ческая (также контрольная, распоряди-

тельная функции). Отсюда может быть 

сформулирована дефиниция: представи-

тельный орган муниципального образова-

ния – это подотчетный населению муни-

ципального образования постоянно и са-

мостоятельно действующий коллегиаль-

ный орган, состоящий из местных депута-

тов как представителей населения муни-

ципального образования. 

Такой подход не во всем сходится с 

позицией законодателя, и прежде всего 

это касается осуществления представи-

тельных функций в небольших сельских 

поселениях, где законодатель не преду-

сматривает избрания депутатов – их пол-

номочия осуществляют непосредственно 

жители поселения, обладающие избира-

тельным правом. Рассмотрим в этой связи 

ряд наиболее важных аспектов. Так, со-

гласно ч. 3 ст. 35 Закона о местном само-

управлении представительный орган по-

селения не формируется, «если числен-

ность жителей поселения, обладающих 

избирательным правом, составляет не бо-

лее 100 человек. В этом случае полномо-

чия представительного органа осуществ-

ляются сходом граждан. Уставом поселе-

ния с численностью жителей более 100 и 

не более 300 человек может быть преду-

смотрено, что представительный орган не 

формируется и его полномочия осуществ-

ляются сходом граждан» [2]. 

Такой подход законодателя представ-

ляется неправильно, соответственно дан-

ную норму, на наш взгляд, следует ис-

ключить из Закона о местном самоуправ-

лении, а представительный орган должен 

избираться во всех сельских поселениях 

без исключения. Для обоснования данной 

позиции обратимся к некоторым докумен-

там. Так, некоторое время назад заксобра-

ние Читинской области (ныне Забайкаль-

ский край) внесло проект об изменении 

Закона о местном самоуправлении [9]. В 

пояснительной записке к законопроекту 

указывалось, в частности: «Практика реа-

лизации Федерального закона показала, 

что на территориях с низкой плотностью 

населения и в труднодоступных местно-

стях в ряде населенных пунктов, наделен-

ных статусом поселения, с численностью 

населения до 200 человек, население же-

лает отказаться от осуществления местно-

го самоуправления на уровне поселения и 

в составе межселенной территории войти 

в состав муниципального района» [9]. Это 

очень важное наблюдение и оно харак-

терно не только для Забайкальского края, 

но и для других субъектов Федерации. Из 

него вытекает ряд выводов, которые, на 

наш взгляд, могут быть решены только в 

случае реализации нашего предложения.  

Прежде всего речь идет о юридиче-

ской стороне дела. Так, согласно ч. 2.1 ст. 

73 Закона о местном самоуправлении 

(введена в 2007 г.) в случае, если соответ-

ствующим судом установлено, что из-

бранный в правомочном составе предста-

вительный орган муниципального образо-

вания в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, выс-

шее должностное лицо субъекта Россий-

ской Федерации в течение трех месяцев со 

дня вступления в силу решения суда, 

установившего данный факт, вносит в за-

конодательный орган субъекта Россий-

ской Федерации проект закона субъекта 

Российской Федерации о роспуске пред-

ставительного органа муниципального 

образования [10]. Если с учетом крайне 

низкой активности жителей небольших 

сельских поселений, проживающих к то-

му же в разбросанных и труднодоступных 

сельских населенных пунктах, сход граж-

дан, осуществляющий полномочия пред-

ставительного органа, не будет созван в 

течение трех месяцев, то как быть? Ответа 

на этот вопрос нет. О роспуске схода в 

порядке ч. 2 ст. 73 Закона о местном са-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999&dst=309&field=134&date=15.02.2025&demo=2
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71174;fld=134
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моуправлении не может быть и речи, имея 

в виду еще и то, что сход граждан не яв-

ляется юридическим лицом. Соответ-

ственно может возникнуть тупиковая си-

туация, когда сход граждан не собирается 

длительное время, учитывая низкую по-

литическую активность сельского населе-

ния [11, с. 73] – это означает блокирова-

ние вообще местного самоуправления в 

данном поселении, то есть конституцион-

ного права граждан на местное само-

управление. Если же в поселении будет 

сформирован представительный орган из 

депутатов, пусть даже немногочисленный, 

то такой кризис вполне преодолим через 

указанную процедуру.  

В отрицательном, и вполне обосно-

ванном отзыве на отмеченный выше зако-

нопроект Комитетом ГД ФС РФ по вопро-

сам местного самоуправления [12] отме-

чается в качестве оснований для его от-

клонения невозможность для схода «эф-

фективно работать и принимать норма-

тивные акты». И это действительно так. 

Дело в том, что принятие любого норма-

тивного или индивидуального правового 

акта представительным органом предпо-

лагает определенную процедуру (плани-

рование правотворческой деятельности, 

обоснование необходимости в акте, опре-

деление его концепции, составление тек-

ста, обсуждение, принятие, опубликова-

ние и др.). Иными словами говоря, пред-

полагается серьезная предварительная ра-

бота, и именно теми, кто представляет ин-

тересы жителей, поскольку многие акты 

имеют объемный, сложный характер 

(только проект местного бюджета чего 

стоит). Такую работу ведут депутаты 

представительных органов муниципаль-

ных образований. При варианте схода 

граждан на кого будет возлагаться данная 

работа? На главу поселения? На аппарат 

главы, поскольку своего аппарата у схода 

нет? На аппаратчиков районного уровня? 

В любом случае участники схода превра-

щаются в статистов и тем самым дискре-

дитируется сама идея местного само-

управления. 

Не менее важен вопрос о юридической 

ответственности жителей поселения в 

случае когда они не приходят на сход, и 

сход не может из-за этого начать работу. 

Избранный депутат в итоге теряет свой 

мандат вместе с роспуском представи-

тельного органа, то есть он несет ответ-

ственность, а при варианте схода граждан 

этого нет. Так, достаточно убедительно по 

этому поводу высказались: «до настояще-

го времени не установлена специальная 

юридическая ответственность для участ-

ников схода, злоупотребивших своими 

правами. Так, например, участник схода 

граждан за денежное вознаграждение го-

лосовал и агитировал остальных участни-

ков схода голосовать за решение, вредное 

поселению, но выгодное интересам треть-

его лица. Если бы в такой ситуации речь 

шла о депутате представительного органа 

местного самоуправления, то такие дей-

ствия депутата могли быть квалифициро-

ваны как взятка – по ст. 290 УК РФ. В 

случае с участником схода законом уго-

ловная ответственность не предусмотрена. 

Между тем в обоих случаях налицо обще-

ственно опасные последствия в виде при-

чинения вреда интересам соответствую-

щих муниципальных образований» [13].  

Поэтому если даже депутатов будет 

немного, они в большей мере будут осо-

знавать значение своей деятельности как 

представительство интересов своих же 

земляков, они будут представителями 

местной, муниципальной власти, они мо-

гут в этом качестве, в частности, осу-

ществлять контрольную деятельность, 

представлять интересы сельчан во взаи-

модействии с районными властями и т.д., 

в то время как обычный житель, хотя он и 

участвует в осуществлении полномочий 

представительного органа сельского посе-

ления во время схода граждан, по оконча-

нию схода превращается вновь в безв-

ластного гражданина. И такой статус 

участника схода граждан представляется 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100146;fld=134;dst=101900
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во многом лишенным рационального 

смысла. 

Не нужно также забывать, что депута-

ты должны обучаться, повышать свой 

уровень правовых знаний, вести прием 

избирателей – все это невозможно при ва-

рианте схода граждан. Поэтому если чис-

ленность жителей небольшая в сельском 

населенном пункте, то, как представляет-

ся, нужно или объединять несколько 

населенных пунктов, которые войдут в 

состав поселения, где суммарно будет до-

статочно жителей, обладающим избира-

тельным правом, или, в очень редких слу-

чаях, в труднодоступных территориях, 

трансформировать поселение в населен-

ный пункт, где управление осуществляет-

ся районными органами местного само-

управления как в отношении межселен-

ных территорий (такой довод звучал и в 

пояснительной записке читинских депута-

тов). И здесь, конечно, многое зависит от 

гражданско-политической активности са-

мих жителей [14; 15 и др.]. 

Для того, чтобы избежать отмеченных 

и других противоречий мы и предлагаем в 

каждом сельском поселении создавать 

представительный орган. Конечно, в ма-

лонаселенных поселениях будет немного 

депутатов, и мы полагаем, что их должно 

быть не менее трех, при этом целесооб-

разно избирательные округа нарезать та-

ким образом, чтобы представительство 

было как минимум по одному депутату от 

каждого населенного пункта. Что касается 

логики в минимальной численности депу-

татов в три человека, то это, на наш 

взгляд, минимум коллегиальности: при 

одном депутате коллегиальность отсут-

ствует, при двух депутатах отсутствует 

понятие большинства при разных точках 

зрения, и только при трех депутатах есть и 

коллегиальность и большинство голосов. 

При этом еще раз подчеркнем, что трем 

депутатам, разумеется, не «потянуть» ре-

шение всех вопросов местного значения, 

которые они должны решать – поэтому 

вопросы местного значения для каждого 

поселения должны уточняться органами 

местного самоуправления муниципально-

го района (возможно, с участием органов 

госвласти субъекта Федерации), и этот 

счет есть предложения [16]. И, наконец, 

наше предложение не означает, что жите-

ли поселений не могут собираться на схо-

ды – это их право, но статус таких сходов 

должен соответствовать статусу собраний 

граждан. 
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Abstract. In the Soviet state, during a certain period of time, there was a noticeable intensification of political 

repression, when a significant number of citizens were accused of anti-Soviet activities, declared "enemies of the 

people", subject to rather harsh punishments, and first of all, imprisonment in correctional labor camps, the death 

penalty, in addition, tens of thousands were sent into exile. This period is defined from the early 1930s to the 

second half of the 1950s and is usually associated with the years of Stalin's rule. At the same time, the criminal-

political component of the law enforcement activities of the Soviet state in this period was not the same – the 

maximum occurred in the second half of the 1930s, then during the Great Patriotic War the repressive machine 

noticeably slowed down, which is quite understandable, because the main thing was to achieve victory over Nazi 

Germany. And, it would seem, this approach will be preserved after the end of military actions, but political re-

pression again became more intense. The article reveals the features of criminal-political repressions in the post-

war period using a number of specific examples, including the case of the "four admirals" N. G. Kuznetsov, L. 

V. Haller, V. A. Alafuzov and G. A. Stepanov (1948), the case of the Jewish Anti-Fascist Committee (1949), etc. 

And only after Stalin's death in 1953, with the onset of the famous Khrushchev "thaw", the situation began to 

change rapidly, in particular, "special meetings" and "troikas" were abolished, and by the end of the 1950s new 

criminal and criminal procedure laws were adopted, which made it possible to significantly strengthen the rule of 

law in the sphere of ensuring the rights and freedoms of Soviet citizens on a legal basis. 

Keywords: criminal-political repressions; Soviet state; Stalin; legality; power; society. 

 
 

Проблематика, связанная с уголовно-

политическими репрессиями в советском 

государстве в 1930–1950-е гг., находит 

достаточно большое освещение в истори-

ческой и правовой литературе, в частно-

сти, об имеются труды таких исследова-

телей, как Б. А. Викторов, Ю. Н. Жуков, 

Ю. И. Стецовский, А. Г. Тепляков, 

А. А. Щелкунов, А. Н. Чернавский и др. 

Вместе с тем период уголовно-

политическая составляющая правоохра-

нительной деятельности советского госу-

дарства на протяжении указанного перио-

да имела свои особенности – так, после 

Великой Отечественной войны, когда ин-

тенсивность репрессий снизилась, заметно 

стало увеличиваться количество лиц, при-

влекаемых в уголовной ответственности 

по так называемым политическим статьям 

(известная ст. 58 УК РСФСР), в том числе 

это касалось как высокопоставленных 

должностных лиц, так и известных деяте-

лей культуры и других сфер обществен-

ной деятельности. При этом сразу нужно 

оговориться, что в данной статье внима-

ние акцентируется на необоснованных 
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репрессиях, учитывая, что, безусловно, 

имело место правомерное привлечение к 

уголовной ответственности лиц, посягав-

ших на советский строй, в частности, это 

касалось членов националистических 

банд, которые совершали преступные 

действия на освобожденных от фашист-

ской оккупации территориях [1]; равно 

как в литературе справедливо указывает-

ся, в частности, что печально известный 

«сталинский» ГУЛАГ не имеет однознач-

но негативной исторической оценки, при-

чем как в отечественной, так и зарубеж-

ной литературе [2; 3], а «в жертвы поли-

тических репрессий, в том числе и реаби-

литированные, попадали лица, которые 

совершали общеуголовные преступления» 

[4, с. 8]. 

Приведем несколько характерных 

примеров необоснованных репрессий. 

Так, в начале 1948 г. Военная коллегия 

Верховного суда СССР под председатель-

ством генерал-полковника юстиции Уль-

риха а в закрытом заседании рассмотрела 

«дело четырех адмиралов» (таковыми бы-

ли Н. Г.Кузнецов, Л. В. Галлер, 

В. А. Алафузов и Г. А. Степанов), которые 

обвинялись в том, что передали предста-

вителям военного командования Англии и 

США некие секретные сведения. Опреде-

ленным образом с этим делом был связан 

тогдашний министр Вооруженных сил, он 

же заместитель председателя Совета Ми-

нистров СССР Н. А. Булганин. Дело в 

том, что еще весной 1946 г. Кузнецов не 

согласился с разделением Балтийского 

флота на две части, добившись при этом 

поддержки ряда военачальников, и это 

при том, что это предложение о разделе-

нии флота поддерживал сам Сталин. За-

тем Кузнецов «с подачи» Булганина был 

отдан под суд чести под председатель-

ством маршала Говорова, соответствую-

щее предписание подписал лично Сталин 

19 декабря 1947 г.  

После этого «дело четырех адмира-

лов» было передано в Военную коллегию 

Верховного суда. Алафузова и Степанова 

приговорили к 10 годам лишения свобо-

ды, Галлера к 4 годам, а Кузнецова осво-

бодили от суда, но понизили в воинском 

звании до контр-адмирала [5, с. 83]. Ре-

прессиям подвергались и представители 

советской интеллигенция. В этом смысле 

показательным является дело Еврейского 

антифашистского комитета (далее – ЕАК), 

который был распущен в ноябре 1948 г., а 

уже в декабре этого же года начались аре-

сты его участников по обвинению в шпи-

онаже. Под флагом борьбы с тем же кос-

мополитизмом в январском (1949 г.) но-

мере «Правды» была помещена редакци-

онная статья «Об одной антипартийной 

группе театральных критиков» [6], в кото-

рой были обвинены в космополитизме 

Ю. Юзовский, А. Гурвич, А. Борщагов-

ский и другие. Критике также подверг-

лись Павел Антокольский, Маргарита 

Алигер и Семен Гудзенко. В марте 1949 г. 

волна борьбы с космополитизмом достиг-

ла историков, в частности, академик 

И. И. Минц и профессор И. М. Разгон бы-

ли обвинены в том, что допускали «анти-

патриотические ошибки», а профессор А. 

Миллер обвинялся в «отходе от марксист-

ско-ленинских позиций». В книге акаде-

мика С. Козина «Эпос монгольских наро-

дов» обнаружили «националистические 

извращения в духе панмонголизма».  

И в целом ситуация в сфере науки 

ухудшилась, что нашло свое воплощение 

в борьбе с «низкопоклонством», «космо-

политизмом» и «ошибочными теориями». 

Лучшие физики (П. Л. Капица, 

А. Ф. Иоффе) были отстранены от руко-

водства институтами, завершился разгром 

генетики и ряда научных школ в физиоло-

гии и биологии и в других науках [5, 

с. 91]. В 1949 г. при участии Маленкова 

было организовано известное «ленинград-

ское дело», и началось уголовное пресле-

дование большой группы руководителей 

ленинградской партийной организацией 

(Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, 

М. И. Родионов, П. С. Попков и др.) за их 

якобы антигосударственную деятель-
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ность. Здесь дело с точки зрения наказа-

ния было гораздо серьезнее – в духе «рас-

стрельных» процессов второй половины 

1930-х гг. Однако в 1947 г. в СССР была 

отменена смертная казнь. И тогда было 

решено ее восстановить. По мнению 

А. И. Вдовина, именно в связи с арестами 

«врагов народа», «прокравшихся» на 

столь высокие руководящие посты, в ян-

варе 1950 г. была восстановлена смертная 

казнь – Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, который мог быть приме-

нен только к изменникам Родины, шпио-

нам, подрывникам-диверсантам [7].  

В 1951 г. по ложному обвинению в де-

ятельности против советского государства 

был арестован декан истфака Ленинград-

ского госуниверситета Н. А. Корнатов-

ский, который был осужден к лишению 

свобода нс срок к двадцать пять лет с по-

следующим поражением прав на срок 

пять лет и конфискацией имущества. Вот 

каким образом, в частности, суд обосно-

вывал свое решение: «Корнатовский, 

находясь на научно-педагогической рабо-

те в период с 1928 по 1949 г., в том числе 

в период войн 1939–1940 и 1941–1945 гг., 

систематически занимался враждебной 

ВКП(б) и Советскому Правительству дея-

тельностью; в своих печатных трудах и 

лекциях искажал марксистско-ленинскую 

теорию, извращал историю и принижал 

роль ВКП(б), замалчивал роль руководи-

телей ВКП(б) и Советского государства в 

период Гражданской войны и становления 

советской власти, в печатных работах 

протаскивал троцкизм, оценивая военно-

исторические события с позиции троц-

кизма, а не большевизма, восхвалял вра-

гов народа, представляя их как борцов за 

советскую власть. Кроме того, хранил на 

квартире изъятую из обращения антисо-

ветскую литературу и копии документов 

за подписями врагов народа» [8, с. 31].  

Еще примеры. Во второй половине 

1940-х – начале 1950-х гг. имел место та-

кой феномен, как возникновение моло-

дежных подпольных политических орга-

низаций, не согласных с правящим курсом 

в стране. И это несмотря на то, что страна 

только-только отпраздновала Победу, и, 

казалось бы, молодежи впору гордиться 

своим государством, его руководством, 

действующей властью. Однако ситуация 

складывалась не столь однозначно. «Дети 

войны» рано взрослели, их мироощуще-

ние отличалось от представлений сверст-

ников, выросших в мирное время. У этого 

поколения имелся некий запас внутренней 

самостоятельности и желание эту само-

стоятельность реализовать. В ряде горо-

дов (Москва, Ленинград, Воронеж, 

Свердловск и другие) возникли нелегаль-

ные группы и кружки молодежи. Офици-

альная пропаганда вступала в противоре-

чие с реалиями повседневной жизни по-

слевоенных лет – отсюда проистекало 

стремление самим разобраться в этом 

несоответствии.  

Молодежные неформальные организа-

ции ставили на первый взгляд, простые, 

но вместе с тем серьезно-политические 

цели, в частности, в одном из документов 

это дела указывалось: «Захотелось нам, 

чтобы все были сыты, одеты, чтобы не 

было лжи, чтобы радостные очерки в га-

зетах совпадали с действительностью». В 

программных документах молодежных 

групп звучал призыв к восстановлению 

справедливости и социализма. Представ-

ления о социализме у участников этих 

групп формировались при чтении и само-

стоятельном осмысливании работ К. 

Маркса и В. И. Ленина. И один из выво-

дов был таким: построенный в СССР «со-

циализм» есть не реализация великой 

мечты основоположников марксизма-

ленинизма, а ее грубое извращение [9; 10 

и др.]. После выявления этой группы в ян-

варе – марте 1951 г. МГБ СССР арестова-

ло группу юношей и девушек, якобы вы-

нашивавших "террористические замыс-

лы", направленные против руководства 

страны.  

Как выяснилось в ходе следствия, они 

входили в так называемый «Союз борьбы 

за дело революции» (СДР), возникший в 

августе 1950 г. и состоявший из старше-
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классников и студентов-первокурсников, 

в основном детей репрессированных ро-

дителей. Возглавлял СДР 18-летний сту-

дент исторического факультета Москов-

ского областного педагогического инсти-

тута Б. В. Слуцкий, сплотивший вокруг 

себя группу молодых единомышленников, 

в которую входили В. Л. Фурман, 

Е. З. Гуревич, С. С. Печуро, Г. Г. Мазур, 

И. И. Аргинская, М. А. Улановская, 

Ф. М. Воин, И. Л. Ванников, Н. Е. Уф-

лянд, А. Е. Рейф и др. Собираясь на квар-

тирах друг у друга, они коллективно изуча-

ли труды Маркса, Ленина, Троцкого; вели 

дискуссии на тему о том, что Сталин извра-

тил ленинские принципы диктатуры проле-

тариата и создал бюрократической слой 

«новой аристократии», в среде которой 

процветают взяточничество, казнокрадство, 

«насквозь проевшие весь государственный 

аппарат». Слуцкий написал политическую 

программу, в которой сталинский режим 

обвинялся в «обмане, насилии над мысля-

ми» и «игре на религиозно-

националистических тенденциях масс». 

Подражая большевикам-подпольщикам до-

революционной поры, ребята собрали гек-

тограф и печатали листовки.  

Как выяснило следствие, в ходе состо-

явшегося однажды обсуждения работы Г. 

В. Плеханова «К вопросу о роли личности 

в истории» и методов борьбы народо-

вольцев один из членов «организационно-

го комитета» СДР Гуревич, отец которого 

был арестован «за политику», выступил за 

использование индивидуального террора 

в отношении отдельных деятелей правя-

щего режима. Позднее он предложил ор-

ганизовать группу боевиков и совершить 

террористический акт против Маленкова, 

видя в нем главного виновника бед, об-

рушившихся на евреев. В ночь с 13 на 14 

февраля 1952 г. Военная коллегия Вер-

ховного суда СССР вынесла приговор, 

определив Слуцкому, Гуревичу и Фурма-

ну смертную казнь, 10 их товарищам – по 

25 лет, а еще троим – по 10 лет лагерей 

[11; 12].  

Как видно, власть не щадила полити-

ческих оппонентов даже на уровне поли-

тических программ – ни зрелого, ни мо-

лодого возраста. Вместе с тем, если обра-

титься к общей статистике политических 

репрессий в послевоенный период, то она 

характеризуется тенденцией к постепен-

ному сокращению ежегодного количества 

осужденных за «контрреволюционные 

преступления» в уголовном порядке [13; 

14]. Но эта тенденция дает лишь поверх-

ностное представление о сталинской юс-

тиции в те годы. Истина же как всегда ко-

ренится в детализирующих показателях. В 

1949 г. фактически без судебного доказа-

тельства вины и только на основании за-

очного решения Особого совещания в 

ГУЛАГ было отправлено более половины 

(51,2 %) арестованных «политических 

преступников», тогда как в 1946 г. доля 

политических дел, прошедших через Осо-

бое совещание, составляла всего 6,7 %. 

Если в 1946 г. смертные приговоры со-

ставляли всего 2,3 % от всех приговоров, 

вынесенных по политическим делам, то в 

1952 г. – уже 5,6 % [15, с. 28; 16, с. 194].  

Репрессии политических оппонентов, 

в том числе против ближайших помощни-

ков Сталина, ужесточение карательной 

политики свидетельствовали о том, что 

он, очевидно, уже никому не доверял, и 

раз за разом менял круг своих «соратни-

ков», которые, попадая в этот круг, не 

могли не понимать, что в фаворе они дол-

го пробыть не смогут. Отсюда и межлич-

ностная борьба, и низкий нравственный 

уровень многих представителей из руко-

водства советского государства, что показа-

ли, в частности, обстоятельства, связанные 

со смертью Сталина в марте 1953 г. Сталин 

наиболее ярко олицетворял собой админи-

стративно-командную систему послевоен-

ного СССР [17]. С его кончиной напряже-

ние в обществе, которое создавала эта си-

стема, заметно снизилось, ушли в прошлое 

массовые политические репрессии.  

В указанном смысле послевоенное 

время (1945–1953 гг.) можно считать за-
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вершающим этапом приоритета жестких 

уголовно-репрессивных принудительных 

мер в отношении политических против-

ников существующей власти [5, с. 92]. Об 

этом свидетельствует тот факт, что после 

смерти Сталина наступил период извест-

ной «оттепели», состоялся ХХ съезд 

КПСС (1956 г.), на котором был осужден 

культ личности (тогда еще без указания 

именно на Сталина – это произойдет поз-

же), многие незаконно репрессированные 

граждане были реабилитированы, в том 

числе указанные выше. А в Указе Прези-

диума Верховного Совета СССР от 16 ян-

варя 1989 г. указывалось: «Осудить вне-

судебные массовые репрессии периода 

сталинизма, признать антиконституцион-

ными действовавшие в 30–40-х и начале 

50-х годов «тройки» НКВД – УНКВД, 

коллегии ОГПУ и «особые совещания» 

НКВД – МГБ – МВД СССР и отменить 

вынесенные ими внесудебные решения, 

не отмененные к моменту издания насто-

ящего Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР» [18]; по этому поводу имеется 

немало трудов [19; 20; 21 и др.]. Сейчас в 

России непростая как социально-

экономическая, так и общественно-

политическая ситуация, и совершенно 

очевидно, что общество и власть должны 

извлекать уроки из прошлого и не повто-

рять ошибок, приведших в итоге к распа-

ду советского государства. 
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Abstract. The reign of Empress Catherine II in Russian history is associated with the reorganization of many 

aspects of the state structure with elements of some liberalization of social relations, which is reflected in various 

documents, including the well-known "Instruction of the Legislative Commission". The changes also affected 

such structures as criminal investigation, that is, the bodies engaged in investigative and search activities. The 

article examines the specifics of the reorganization of the police in the period preceding the adoption of the 

Charter of Decency, or Police (1782), taking into account that this act and the subsequent development of police 

agencies in Russia have been studied in sufficient detail, which cannot be said about the previous twenty years. 

The relevant regulatory legal acts issued during the period under review in this area of government activity are 

analyzed, as well as scientific works on the stated topic (while excluding "secret" chanceries for cases of crimes 

against the state). It is noted, in particular, that Catherine II, judging by her decisions, wanted to create an auton-

omous body with investigative and search powers, separating it from the general police structures, obviously 

meaning to make this body more procedurally independent, which correlated with the experience of European 

countries. However, later these powers were returned to the police structures, which was enshrined in the Charter 

of Decency, or Police.  
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Вопросам деятельности полиции Ека-

терина II стала уделять внимание вскоре 

после восшествия на трон. Так, 10 февра-

ля 1763 г. был издан указ [1], в котором во 

«всенародное известие» объявлялся поря-

док производства следственно-сыскных 

мероприятий при совершении наиболее 

часто встречавшихся преступлений. Здесь 

разъяснялось, для чего нужен данный за-

кон. Одна из причин – «великое число от 

нескораго решения дел, что происходит 

большею частию от несыску оговорных и 

по другим разным околичностям» [1], из-

за этого под караулом скапливаются мно-

го преступников и обвиняемых, и оттого, 

например, «некоторые, будучи и на свяс-

ках, уходят от приставников, подвергая 

оных крайнему нещастию и наказанию, 

сами ж обращаются на прежния свои зло-

действа» [1], по той же причине «правые, 

неповинно терпящие оклеветания, страж-

дут, снося бедственное изнурение» [1]. По 

форме данный закон представлял собой 

инструкцию о том, каким именно образом 

нужно проводить следствие. Предписыва-

ется, в частности «всех пойманных воров 

и разбойников в тюрмах и острогах под 

караулом более месяца не держать, и для 

того об оных и дела решить непременно, 
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считая от дня приводу таковых в судебное 

место в месяц» [1].  

Основной посыл заключался именно в 

соблюдении срока проведения следствия 

и постановления судебного решения. Об-

ращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что в столь детально изложенном 

порядке производства следствия не ука-

зываются органы и должностные лица, 

которые должны были осуществлять 

следственно-розыскные действия. В этой 

связи нужно заметить, что 1683 г. был из-

дан «Наказ сыщикам беглых крестьян и 

холопов», где был учрежден институт 

сыщиков со значительными полномочия-

ми (ему обязаны были содействовать вое-

воды и прочие местные учреждения), при 

этом координирующую роль выполнял 

Приказ сыскных дел. При создании регу-

лярной полиции в петровскую эпоху след-

ственно-розыскные функции выполняли 

органы власти общей компетенции – 

съезжие, губные избы под началом воевод 

(затем губернаторов); кроме того, поли-

цейские функции правоохранительного 

характера в уездах выполняли судебные 

канцелярии и земские комиссары. В 

1744 г. специальным указом временно до-

пускалось «предопределять» армейские 

команды «для искоренения воров и раз-

бойников». Указом от 1 мая 1746 г. в 

Санкт-Петербурге была учреждена Экс-

педиция по делам воров и разбойников. 

Как видно, к началу екатерининского 

правления полиция еще не имела органа, 

способного эффективно выполнять функ-

ции по охране общественного порядка и 

уголовного преследования [2, с. 13].  

Такое положение не могло удовлетво-

рять Екатерину II. Она предприняла ряд 

шагов по улучшению дел. В 1763 г., по-

мимо отмеченного выше Указа (10 февра-

ля), были изданы еще два акта. Первый из 

них – Указ от 4 июля 1763 г. о создании в 

Санкт-Петербурге Особой розыскной экс-

педиции и ее полномочиях, которые в 

своей основе явствуют из названия Указа 

[3]. Этим актом Экспедиции выводилась 

из Главной полицмейстерской канцеля-

рии, становясь самостоятельным учре-

ждением, находящимся в ведении Юстиц-

коллегии. Экспедиции предписывалось не 

только следствие производить, но и «к 

сыску ж и поимке злодеев и оговоренных 

ими людей … неослабное старание прила-

гать», в том числе «по требованию оной 

от воинских и Полицейских команд чи-

нить скорое и всевозможное вспоможе-

ние, дабы все такие злодеи, через строгое 

оных взыскание, с лучшим успехом ис-

требляться могли» [3]. В другом акте 

(Манифест от 15 декабря 1763 г.) реша-

лись организационно-структурные вопро-

сы, с очень длинным названием [4]. Этим 

законом был упразднен Розыскной приказ 

при Московской губернской канцелярии, 

и вместо него учреждалась Особая экспе-

диция для розысков воров и разбойников 

(позже – Розыскная экспедиция), функци-

онировавшая до Устава о благочинии, или 

полицейского 1782 г. и ведавшая розыс-

ком не только в Московской губернии, но 

и в приписанных к ней двенадцати вое-

водских канцелярий других регионов. Тем 

самым закреплялся следственный тип 

уголовного процесса, розыск становился 

его составляющей.  

Такой подход предполагал разделение 

полицейских функций (в основном адми-

нистративная юрисдикция) и следственно-

розыскных функций (по современной 

терминологии – подразделения обще-

ственной безопасности, уголовный ро-

зыск, следственный аппарат). Однако ука-

занные меры законодательного характера 

относились к столичным регионам, а в 

остальной России ситуация оставалась 

прежней, то есть, следственно-судебные 

функции (по нынешней терминологии 

включая и дознание) могли выполнять 

разные органы и должностные лица. И 

здесь, возвращаясь к екатерининскому 

«Наказу», нужно заметить, что подоспев-

шая активизация деятельности Уложен-

ной комиссии, на наш взгляд, обусловила 

приостановку императрицей конкретно-
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законодательной деятельности в рассмат-

риваемой сфере в пользу поиска концеп-

туальных решений, которые она попыта-

лась оформить в «Наказе», пыталась со-

здать внешний образ просвещенной импе-

ратрицы и, возможно, искренно стреми-

лась к преобразованиям европейского ти-

па, однако реальность оказалась совер-

шенно иной.  

Тем не менее «Наказ», если иметь в 

виду правовую составляющую, содержал 

ряд позиций, отталкиваясь от которых, в 

последующем были приняты важные ре-

шения, в том числе была усовершенство-

вана система правоохранительных орга-

нов. Например, содержались рассуждения 

о том, что «употребление пытки противно 

здравому естественному рассуждению: 

само человечество вопиет против оной и 

требует, чтоб она была вовсе уничтожена 

… Обвиняемый, терпящий пытку, не вла-

стен над собою в том, чтоб он мог гово-

рить правду … пытка есть надежное сред-

ство осудить невинного, имеющего слабое 

сложение, и оправдать беззаконного, на 

силы и крепость свою уповающего» [5] (в 

этом вопросе императрица была в целом 

последовательна, и приняла в дальнейшем 

меры к ограничению, а затем отмене этой 

следственной меры.  

Что касается устройства полиции, то 

сведения об этом были включены в 

«Наказ» в виде специальной главы (Глава 

ХХI) под названием «О благочинии, 

называемом инако полицией». Данная 

глава являлась дополнением к «Наказу», 

подписанным Екатериной II 28 февраля 

1768 г., на основании более обширного по 

объему проекта Наказа Главной полиции 

(действительное название значительно 

длиннее [6]), подготовленного под руко-

водством петербургского полицеймейсте-

ра Н. Чичерина, и других поступивших 

предложений в рамках деятельности Уло-

женной комиссии. В указанном проекте 

Чичерина значительное внимание уделя-

лось организационно-управленческим во-

просам деятельности полиции, которая 

рассматривалась прежде всего как орган 

городского управления, в частности, этом 

проекте полиция как государственная 

структура включала такие составляющие, 

как: архитектурная, квартирная, пожар-

ная, провиантская.  

О сыскных и следственных полномо-

чиях полиции в данной главе «Наказа» 

имеется лишь несколько норм. Так, в ст. 

562, 563 и 566 указывается: «Где пределы 

власти полицейской кончатся, тут начина-

ется власть правосудия гражданского … 

Например. Полиция берет под стражу во-

ра или преступника; она делает ему до-

прос; однако произведение дела его пре-

поручает тому судебному месту, к кото-

рому его дело принадлежит … Полиция 

открывает преступления, оставляя в про-

чем судить дела другим правительствам, и 

отсылает им оные» [5]. Но на этих след-

ственно-сыскных полномочиях в сфере 

борьбы с преступности по отношению к 

полиции внимание императрицей не ак-

центируется, соответственно тогда она 

еще не придавала им значения, но позже 

ее позиция изменится. Возможно, на это 

повлияла осложнившаяся в стране обста-

новка в связи с войной с Турцией, по при-

чине которой из Москвы пришлось часть 

военных команд отправить к местам бое-

вых действий, и тем самым не стало пат-

рулей, охранявших порядок в Санкт-

Петербурге и Москве. Екатерина II 28 де-

кабря 1768 г. делает Распоряжение для 

искоренения грабежей, разбоев и непо-

рядков в Москве [7], предписывая обра-

титься к знатным персонам Москвы и 

предложить им собрать средства и деле-

гировать своих людей для охраны порядка 

в городе; этих людей следовало обмунди-

ровать, вооружить и передать в ведомство 

полиции.  

Очевидно, такое решение показывало 

кризисное состояние дел в сфере борьбы с 

преступностью и охраны общественного 

порядка. Видимо, эти события, затем пу-

гачевское восстание, которое не смогли 

предотвратить ни полицейские, ни ро-

зыскные органы, подтолкнули правящую 

элиту к более активным усовершенство-
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ваниям правоохранительной деятельно-

сти. Так, в Учреждениях для управления 

губерний (1775 г.) [8] полицейская тема 

была развернута довольно подробно, в 

этом акте нашли отражение ряд положений 

«Наказа», некоторых норм из петровской 

эпохи, но появились и существенные но-

веллы. Данный этап историко-правового 

развития полиции исследован в литературе 

достаточно подробно, поэтому остановим-

ся лишь на некоторых позициях. Органи-

зационно была осуществлена децентрали-

зация управления полицией – Главная по-

лицмейстерская канцелярия упразднялась, 

а руководство полицией переходило к гу-

бернаторам (губернским правлениям). В 

городах полицейские функции («полиция 

градская») возлагались на городничего (в 

столице – Обер-полицмейстер). Создава-

лась «сельская полиция» в лице Нижних 

земских судов и земских исправников (ка-

питанов), которые избирались из уездных 

дворян. Функции полиции по-прежнему 

были обширными (почти как определен-

ные в «Наказе»). 

При этом добавляются функции, 

предусматривающие следственно-

судебные функции. Так, согласно ст. 232, 

243, 244 Учреждений «буде явится дело 

такого рода, что многое число людей до-

просить надлежит, из одного, или из раз-

ных селений, или жилищ, то Нижний Зем-

ский Суд должен ехать из одного места в 

другое, дабы не забирать людей излишне, 

и их не отлучить от домов, работ, ремесла 

и прокормления, и по зрелому и точному 

рассмотрению всех обстоятельств на ме-

сте, Нижний Земский Суд заключит приго-

вор, который по самой истине и вследствие 

законов учинить надлежит … буде где в 

уезде окажется насильство, то Земский Ка-

питан тотчас на месте о том исследывает 

без многого письменного производства, но 

единственно в ясность приводит, учинился 

ли такой-то случай, или нет; и свидетелей 

допрашивает … Буде где в уезде окажется 

скопище воров, или беглых людей, то Зем-

ский Капитан … не теряя времени, прило-

жит всевозможное старание воров имать в 

тех местах в уезде, где находятся, в чем 

каждое селение обязано подать руку по-

мощи» [8]. О совершенных преступлениях 

и предпринятых действиях исправник обя-

зан был сразу информировать уездный суд 

(по уголовно-процессуальным вопросам) 

или губернское начальство (по розыскным 

делам).  

Аналогичным образом законодатель 

регулировал следственно-розыскные пол-

номочия для городничих. Как видно, в 

правоохранительной сфере полицейские 

органы обладали значительными полно-

мочиями, включая как следственно-

розыскные меры, так и полномочия выно-

сить «приговоры» по незначительным 

правонарушениям (ст. 110 Учреждений). 

Соответствующие полицейские учрежде-

ния вводились на территории России по-

этапно, штат каждого губернского прав-

ления, включая расходы на содержание 

полиции, определялся специальными ука-

зами. Первоначально полиция на новых 

организационных началах создавалась в 

европейской части России, а затем в Си-

бири, на Украине и других территориях. 

При этом особенности социально-

экономического развития российских 

окраин вносили определенные корректи-

вы в проведении полицейской реформы. 

Например, в Прибалтике создавалась осо-

бая волостная полиция в сельской местно-

сти, а в городах полицейские учреждения 

подчинялись магистратам [9, с. 32]. Сто-

личные полицейские учреждения также 

подверглись изменениям. Так, в 1780 г. 

Московский обер-полицмейстер был вы-

веден из подчинения Главной полиции и 

подчинен генерал-губернатору. Вместе с 

тем, несмотря на реорганизацию полицей-

ского дела, эффективность его реформи-

рования в целом не отвечала уровню раз-

вития в России государственно-правовых 

отношений, и довольно скоро назрела по-

требность в углублении полицейской ре-

формы [10, с. 40]; здесь же можно отме-

тить и востребованность анализа преступ-
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ности, что есть получала развитие стати-

стика преступности [11]. М. И. Сизиков 

полагает, что Екатерина II стремилась со-

здать преданный ей полицейский аппарат, 

который помогал бы ей, в случае обостре-

ния общественно-политической ситуации 

в стране, сохранить власть, памятуя «тра-

гический опыт Петра III» [12, с. 3], и для 

этого сложились потребность в усилении 

следственно-розыскных полномочий в 

единой органе – полиции, и эти полномо-

чия при необходимости можно было ис-

пользовать для карательных целей. И та-

кой акт появился – Устав благочиния, или 

полицейский [13], изданный 8 апреля 

1782 г. Этот закон имел особое значение в 

развитие правового статуса полиции, по-

скольку он аккумулировал в себе как 

предшествовавший законодательный 

опыт, так и практический опыт реализа-

ции ранее принятых актов в сфере право-

охранительной деятельности. Но одно-

временно такая эволюция следственно-

розыскных (полицейских) структур пока-

зывает, что в абсолютистском (недемо-

кратическом) государстве власть стремит-

ся концентрировать «силовые» полномо-

чия в одном учреждении, – с тем, чтобы 

иметь бо льшие возможности для поддер-

жания существующего государственного 

строя. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of correction of cognitive behavior in children of primary school 

age. Cognitive behavior plays a key role in the process of learning and personal development of students. Many 

primary school students have a low level of cognitive activity, which complicates their adaptation to educational 

requirements. The purpose of the study was a theoretical study and experimental implementation of the process 

of correction of cognitive behavior in primary school students by means of art therapy. The study was carried out 

in three stages. At the ascertaining stage, the initial level of formation of cognitive behavior in primary school 

students was studied. The formative stage involved the development and implementation of a program for the 

correction of cognitive behavior in primary school students of the experimental group using art therapy. The 

control stage involved a comparative analysis of the level of formation of cognitive behavior in primary school 

students before and after the application of the program using art therapy. In the experimental and control 

groups, reliable differences were found in all indicators: cognitive behavior; cognitive behavior in educational 

activities; cognitive behavior in the process of completing a cognitive project. It was found that the level of for-

mation of cognitive behavior in the experimental group is significantly higher than in the control group. The 

program for the correction of cognitive behavior in primary school students by means of art therapy is effective. 

The use of art therapy helps improve cognitive performance indicators such as concentration, independence and 

creativity. 

Keywords: correction; cognitive behavior; primary school students; art therapy; educational environment. 
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Когнитивное поведение младших 

школьников играет ключевую роль в про-

цессе их обучения и личностного разви-

тия. Именно в младшем школьном воз-

расте происходит активное формирование 

таких познавательных навыков, как ана-

лиз, синтез, самостоятельный поиск ре-

шений и применение знаний в различных 

контекстах. Исследования А. А. Вербиц-

кого, В. В. Ермолаева, Е. С. Николаевой и 

других показывают, что у многих детей 

наблюдается низкий уровень когнитивной 

активности, что затрудняет их адаптацию 

к образовательным требованиям [5]. Это 

обусловливает необходимость поиска эф-

фективных средств коррекции и развития 

когнитивного поведения. Одним из таких 

методов является арт-терапия, которая 

сочетает творческую деятельность с раз-

витием когнитивных навыков [4, 7]. 

Методы арт-терапии рассматривались 

Н. В. Ермошиной и Е. А. Кузиной, 

Л. Д. Лебедевой и другими [3, 6]. Ученые 

подчеркивают, что использование арт-

терапевтических техник способствует 

улучшению показателей когнитивной ак-

тивности. 

Целью исследования является теоре-

тическое изучение и опытно-

экспериментальная реализация процесса 

коррекции когнитивного поведения у 

младших школьников средствами арт-

терапии. 

Исследование проводилось в три этапа:  

 констатирующий – проводилось изу-
чение начального уровня сформиро-

ванности когнитивного поведения у 

младших школьников; 

 формирующий – разрабатывалась и 
апробировалась программа коррекции 

когнитивного поведения у младших 

школьников средствами арт-терапии; 

 контрольный – проводилось повторное 

изучение и сравнительный анализ 

уровня сформированности когнитив-

ного поведения у младших школьни-

ков до и после применения программы 

с использованием арт-терапевтических 

техник. 

Изучение когнитивного поведения у 

младших школьников осуществлялось с 

помощью определенных методик диагно-

стики:  

1. Беседа с младшими школьниками 

«Мое познавательное поведение», состав-

ленная на основе бесед М. К. Акимовой, 

А. А. Вербицкого, А. А. Горчинской [2]. 

Цель: выявление уровня сформированно-

сти когнитивного поведения у младших 

школьников. 

2. Методика «Наблюдение за когни-

тивным поведением младших школьни-

ков», автор Э. А. Баранова [1]. Цель: вы-

явление уровня сформированности когни-

тивного поведения у младших школьни-

ков в учебной деятельности. 

3. Методика «Когнитивное поведение 

младших школьников в процессе выпол-

нения познавательного проекта», авторы 

Е. А. Стребелева, С. Б. Лазуренко, 

А. В. Закрепина [8]. Цель: выявление 

уровня сформированности когнитивного 

поведения у младших школьников в про-

цессе выполнения познавательного проек-

та «Очищение водопроводной воды до-

ступными средствами и моделирование 

фильтра для воды». 

В исследовании участвовали 24 млад-

ших школьника в возрасте 8-9 лет, кото-

рые были разделены на две группы: экс-

периментальная (12 человек) и контроль-

ная (12 человек). 

Обобщим полученные данные по всем 

трем методикам и отразим их в таблице 1. 

Эмпирическое исследование показало, 

что у большинства младших школьников 

как в экспериментальной, так и контроль-

ной группах сформированность когнитив-

ного поведения имеет низкий уровень. 

Так, в экспериментальной группе низкий 

уровень выявлен у 50 % младших школь-

ников, средний уровень – у 34 %, высокий 

уровень – у 16 % детей. 

В контрольной группе у 42 % младших 

школьников обнаружен низкий уровень 

сформированности когнитивного поведе-

ния, у 42 % – средний уровень, у 16 % – 

высокий уровень. 
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Таблица 1 

Результаты диагностики когнитивного поведения у младших школьников  

на констатирующем этапе исследования, % 

 
№ 

Наименование методики 
группа Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Беседа с младшими школь-

никами «Мое познаватель-

ное поведение» 

Экспериментальная 

группа 
16 34 50 

Контрольная группа 16 42 42 

2 «Наблюдение за когнитив-

ным поведением младших 

школьников» 

Экспериментальная 

группа 
8 34 58 

Контрольная группа 8 42 50 

3 «Когнитивное поведение 

младших школьников в 

процессе выполнения по-

знавательного проекта» 

Экспериментальная 

группа 
16 26 58 

Контрольная группа 16 34 50 

4 
Обобщённые данные по 

трем методикам 

Экспериментальная 

группа 
16 34 50 

Контрольная группа 16 42 42 

 
 

В таблице 2 представлены результаты 

сравнительного анализа показателей 

сформированности когнитивного поведе-

ния у младших школьников эксперимен-

тальной и контрольной групп на конста-

тирующем этапе исследования с исполь-

зованием U-критерия Манна-Уитни. 

 

 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов исследования уровня сформированности  

когнитивного поведения у младших школьников экспериментальной  

и контрольной групп на констатирующем этапе  

с использованием U-критерия Манна-Уитни 

 

Параметр 

Среднее значение в экс-

периментальной группе 

(12 человек) 

Среднее значение в 

контрольной группе (12 

человек) 

U эмпир. 

Когнитивное поведение 6,92 5,75 49,5 

Когнитивное поведение в учеб-
ной деятельности 

4,67 4,42 69 

Когнитивное поведение в про-
цессе выполнения познаватель-

ного проекта 

4,92 4,75 71 

 

Примечание: * – значения для р≤0,05, ** – значения для р≤0,01 

 
 

Из таблицы 2 видно, что по всем пока-

зателям статистически достоверных раз-

личий не выявлено, следовательно, груп-

пы являются гомогенными. 

Можно констатировать, что когнитив-

ное поведение у младших школьников 

сформировано недостаточно. Требуются 

разработка и реализация программы с ис-
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пользованием арт-терапевтических техник 

для коррекции их когнитивного поведения. 

Формирующий этап опытной работы 

предполагал реализацию программы по 

коррекции когнитивного поведения у 

младших школьников экспериментальной 

группы с использованием арт-терапии. 

Программа «Познаем новое с арт-

терапией» составлена на основе программ 

Н. В. Ермошиной и Е. А. Кузиной, 

Л. Д. Лебедевой, В. Н. Никитина. 

Цель программы: коррекция когни-

тивного поведения у младших школьни-

ков средствами арт-терапии.  

Методы коррекционной программы: 

 песочная анимация (вид арт-терапии) – 
это манипуляция песком для создания 

анимации, направленная на: формиро-

вание способности самостоятельно 

стремиться к поиску решения когни-

тивной задачи; формирование способ-

ности сосредоточенного внимания при 

выполнении когнитивной задачи; 

 игровой метод – игры на: развитие 
способности анализа, синтеза в про-

цессе решения познавательной задачи; 

повышение умения отстаивать свою 

точку зрения; повышение умения при-

менять знания в новых контекстах; 

 арт-терапевтические техники – мара-
ние, штриховка и каракули, рисование 

ладошкой и пальцами; рисование ме-

тодом «Оттиск и печать»; рисование 

способом «тычка»; печать по трафаре-

ту; монотипия; технология «кляксо-

графия»; технология «Граттаж»; тех-

нология «Пластилинография», направ-

ленные на: формирование способности 

сосредоточенного внимания при вы-

полнении когнитивной задачи; повы-

шение умения применять знания в но-

вых контекстах; 

 су-джок терапия – способ проработки 
рефлекторных точек кистей и стоп с 

помощью шаров – «ежиков», позволя-

ющий формировать способности со-

средоточенного внимания при выпол-

нении когнитивной задачи. 

Контрольный этап опытной работы 

предполагал оценку эффективности про-

граммы по коррекции когнитивного пове-

дения у младших школьников с использо-

ванием арт-терапевтических техник. Ре-

зультаты диагностики когнитивного пове-

дения у младших школьников на кон-

трольном этапе исследования представле-

ны в таблице 3. 

 

 
 

Таблица 3 

Результаты диагностики когнитивного поведения у младших школьников  

на контрольном этапе исследования, % 

 
№ 

Наименование методики Группа 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Беседа с младшими школьниками 

«Мое познавательное поведение» 

Экспериментальная группа 50 42 8 

Контрольная группа 16 50 34 

2 «Наблюдение за когнитивным 

поведением младших школьни-

ков» 

Экспериментальная группа 42 50 8 

Контрольная группа 8 50 42 

3 «Когнитивное поведение младших 

школьников в процессе выполне-

ния познавательного проекта» 

Экспериментальная группа 42 42 16 

Контрольная группа 16 42 42 

4 Обобщённые данные по трем ме-

тодикам 

Экспериментальная группа 50 42 8 

Контрольная группа 16 50 34 
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Эмпирическое исследование показало, 

что у большинства младших школьников 

экспериментальной группы сформирован-

ность когнитивного поведения имеет пре-

имущественно средний (42 %) и высокий 

(50 %) уровни. Низкий уровень выявлен у 

8 % младших школьников. 

В контрольной группе показатели 

сформированности когнитивного поведе-

ния не изменились: у 34% младших 

школьников зафиксирован низкий уро-

вень, у 50 % – средний, у 16 % – высокий. 

В таблице 4 представлены результаты 

сравнительного анализа показателей 

сформированности когнитивного поведе-

ния у младших школьников эксперимен-

тальной и контрольной групп на кон-

трольном этапе с использованием U-

критерия Манна-Уитни. 

 

 
 

Таблица 4 

Сравнительный анализ результатов исследования уровня сформированности  

когнитивного поведения у младших школьников экспериментальной  

и контрольной групп на контрольном этапе  

с использованием U-критерия Манна-Уитни 

 

Параметр 

Среднее значение  

в экспериментальной 

группе (12 человек) 

Среднее значение  

в контрольной группе 

(12 человек) 

U эмпир. 

Когнитивное поведение 13,17 6,92 18** 

Когнитивное поведение в учеб-
ной деятельности 

8,50 4,67 14** 

Когнитивное поведение в про-
цессе выполнения познаватель-

ного проекта 

8,00 5,08 28** 

 

Примечание: * – значения для р≤0,05, ** – значения для р≤0,01 

 
 

Из таблицы 4 видно, что в экспери-

ментальной и контрольной группах выяв-

лены статистически достоверные разли-

чия (р≤0,01) по всем показателям: когни-

тивное поведение; когнитивное поведение 

в учебной деятельности; когнитивное по-

ведение в процессе выполнения познава-

тельного проекта. Можно констатировать, 

что после проведения формирующего 

этапа исследования уровень сформиро-

ванности когнитивного поведения в экс-

периментальной группе выше, чем в кон-

трольной группе. 

Таким образом, разработанная и реа-

лизованная программа «Познаем новое с 

арт-терапией» по коррекции когнитивного 

поведения у младших школьников являет-

ся результативной. Важно помнить, что 

каждый младший школьник уникален и 

подходы должны быть адаптированы в 

зависимости от индивидуальных потреб-

ностей и предпочтений. 
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Abstract. The article examines the problem of developing adequate self-esteem in primary school students. It is 

known that adequate self-esteem is the psychological foundation for the development of a personality capable of 

finding its place in the world. Self-esteem is the most important personal formation, which is determined by the 

characteristics of the individual's life. The period of primary school age is of particular importance for the pro-

cess of self-esteem formation. It is at this age stage that mental neoplasms appear, types of activities and social 

contacts expand, which create conditions for self-esteem in the future to become differentiated, adequate, gener-

alized and independent. The relevance of the problem of developing self-esteem is supported by the Federal 

State Educational Standard of Primary General Education, in which the decisive role among the goals of educa-

tion is given to personal, emotional, social, and then cognitive development. Such a hierarchy of educational 
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goals determines that in the context of implementing the Federal State Educational Standard of Primary General 

Education, a very important factor is the ability to evaluate oneself, one's capabilities, independently obtain and 

apply knowledge, analyze one's activities. Self-esteem is understood as a person's ideas about himself, his as-

sessment of himself, his personal qualities, emotions, shortcomings and advantages, as well as ideas about the 

importance of personal activity in society. Self-esteem occupies a central place in the structure of the personality 

and determines how socially adapted the personality is and how capable it is of regulating its own behavior and 

activities. The aim of the study is the theoretical substantiation and implementation of psychological and peda-

gogical conditions for the development of adequate self-esteem in primary school students. To develop adequate 

self-esteem in primary school students, experimental work was carried out, which was implemented in 3 stages: 

initial, formative, final. The purpose of the initial stage was to study the initial level of development of adequate 

self-esteem in students. The formative stage of the experiment was carried out with the aim of developing and 

testing a program for the development of adequate self-esteem in primary school students. In order to check the 

effectiveness of the experimental work, the final stage was carried out, which involved a comparative analysis of 

the results obtained at the initial and final stages of the study on the development of adequate self-esteem in pri-

mary school students. An improvement in the indicators of development of adequate self-esteem in students after 

the implementation of a set of lessons was recorded. 

Keywords: psychological and pedagogical conditions; development; self-esteem; age; primary school students. 

 
 

Самооценка является сложной функ-

цией сознательной деятельности, требу-

ющая базовых знаний о мире людей, эмо-

ционально-ценностного отношения к себе 

и умения посмотреть на себя со стороны. 

Особое значение для процесса развития 

самооценки имеет период младшего 

школьного возраста, поскольку именно на 

этом возрастном этапе появляются психи-

ческие новообразования, деятельность 

становится более разнообразной, расши-

ряются социальные контакты, которые 

создают условия для того, чтобы само-

оценка в будущем стала дифференциро-

ванной, адекватной, устойчивой [3]. 

Актуальность проблемы развития са-

мооценки подкрепляется Федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования 

(ФГОС НОО) от 06.10.2009 № 373. Стан-

дарт предъявляет требования в части реа-

лизации условий, способствующих разви-

тию у обучающихся способности оценить 

себя, свои возможности, самостоятельно 

добывать и применять знания, анализиро-

вать свою деятельность. 

Проблема самооценки личности полу-

чила отражение в трудах отечественных 

психологов Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, 

А. В. Захаровой, М. И. Лисиной, 

А. И. Липкиной, В. С. Мухиной, 

И. И. Чесноковой, Е. В. Шороховой и за-

рубежных – У. Джеймса, Ч. Кули, 

Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса и 

других. Данные исследования посвящены 

рассмотрению структуры, функций, воз-

можностей и закономерностей развития 

самооценки. 

Самооценка (англ. self-esteem) – это 

представления человека о себе, оценива-

ние себя, своих личных качеств, эмоций, 

недостатков и достоинств, а также пред-

ставления о важности личной деятельно-

сти в обществе. Самооценка занимает 

центральное место в структуре личности и 

определяет, насколько личность социаль-

но адаптирована и способна регулировать 

собственное поведение и деятельность. 

По мнению А. В. Захаровой, само-

оценка выступает в качестве механизма 

саморегуляции и задействована во всех 

сферах жизнедеятельности человека –  в 

деятельности, в поведении, в познании, в 

общении [4]. 

Становление самооценки начинается 

задолго до начала процесса обучения в 

школе. Самооценка в дошкольном воз-

расте, как правило, завышенная, что явля-

ется нормальным для данного этапа онто-

генеза. В младшем школьном возрасте с 

появлением учебной деятельности ситуа-

ция меняется: самооценка младшего 

школьника начинает зависеть от оценок 

учителя, от успехов ученика в учебной 

деятельности. Ориентируясь на оценку 

учителя, дети разделяют всех сверстников 
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в классе на успевающих и не успевающих 

учеников. Такое оценивание определяет 

социальный статус ребенка в группе 

сверстников и является индикатором при-

нятия/непринятия одноклассника, опреде-

ляя характер межличностных отношений 

в настоящий момент и в ближайшем бу-

дущем. По мнению А. И. Липкиной, во 

втором классе, когда учитель начинает 

оценивать учебные достижения детей, 

происходит процесс дифференциации его 

самооценки [6]. 

У обучающихся, которые нацелены на 

получение исключительно высоких оце-

нок, мотивация достижения становится 

ведущей. Такая мотивация ориентирует 

ребенка на качество и результативность 

учебных действий, способствует развитию 

самоконтроля и саморегуляции. Мотива-

ция достижения выступает наиболее цен-

ным мотивом учебной деятельности, од-

нако ее необходимо отличать от мотива-

ции престижа. 

Данный вид мотивации проявляется у 

детей с завышенной самооценкой, стре-

мящихся занять лидерское положение 

среди одноклассников. В таких условиях 

ученик стремится быть лучше однокласс-

ников, быть первым во всем. Он на преде-

ле своих возможностей и волевых усилий 

старается добиться наилучших результа-

тов в учебе. В будущем его деятельность 

будет характеризоваться высокой продук-

тивностью, но, при этом будет проявлять-

ся дефицит в творческой активности. Его 

способность к нестандартным решениям 

сведется к минимуму из-за стремления 

выполнить работу быстрее и лучше, что 

практически препятствует творческому 

поиску и погружению в сам процесс ре-

шения проблемной задачи [5]. 

Развитие нравственной стороны лич-

ности такого ученика тоже искажается, 

так как в поведении преобладает индиви-

дуализм, постоянное соревнование со 

сверстниками и пренебрежительное от-

ношение к остальным ученикам, которые 

не могут учиться также, как он, и дости-

гать таких же успехов. К менее успешным 

сверстникам такие дети относятся свысо-

ка. Постепенно нарастает внутриличност-

ный конфликт между высоким уровнем 

притязаний (я все знаю и все умею) и не-

уверенности в себе (тревога потерять ли-

цо, боязнь не ответить на вопрос, не быть 

первым; болезненное желание сохранить 

высокий статус). Возникает психологиче-

ский механизм: «аффект неадекватности», 

который в своем исследовании описала 

Л. И. Божович. Данный аффект характе-

ризуется острой эмоциональной неадек-

ватной реакцией на неудачу. 

Л. И. Божович проводила экспери-

мент, основанный на выборе ребенком 

сложности учебной задачи [2]. Она давала 

задачи разного уровня сложности: легкие, 

средние, трудные и дополняла экспери-

ментальную ситуацию ограничением по 

времени. Если уровень притязаний у ре-

бенка был низкий, то он выбирал легкие 

задачи, если высокий, то самые сложные 

задачи. 

В данном эксперименте ученый дока-

зала, что изменение самооценки зависит 

от уровня притязаний ребенка. Так, от-

личник берет самые сложные задачи и, 

как правило, не успевает их решить, так 

как заканчивается время. В такой момент 

он оказывается в ситуации неуспеха и 

начинает разворачиваться механизм «аф-

фект неадекватности». 

Возможно три варианта развития стра-

тегий поведения, причем все они носят 

характер неадекватности: 

 вариант первый: отличник откажется 
от выполнения заданий, его захлестнут 

негативные переживания, обида, воз-

можно будет агрессия: «что это за за-

дачи? Дайте мне нормальные! Что это 

за эксперимент?»; 

 вариант второй: работает защитный 
механизм «уход». Возможно младший 

школьник скажет: «Ой, я забыл, меня 

ждут, я потом все решу». Случается, 

что ребенок начинает жаловаться на 
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головную боль, боль в животе, что от-

носят к психосоматике. 

 вариант третий: он берет самые легкие 
задачи, выбирая тем самым стратегию 

«успех любой ценой». Такая стратегия 

считается неадекватной, так как эти 

легкие задачи не соответствуют его 

способностям. 

В итоге получается, обучающийся в 

самом начале оказывается в ловушке соб-

ственной самооценки и уровня притяза-

ний. При завышенной самооценке млад-

ший школьник склонен переоценивать 

свои возможности и соответственно имеет 

повышенный уровень притязаний. Ему 

остается только выбрать самые трудные 

задачи. В итоге ученика переполняют 

негативные эмоции, так как он не спосо-

бен в отведенное время решить эти зада-

чи, а взять легкие задачи ему не позволяет 

мотивация престижа. 

Мотивация престижа совсем не харак-

терна для неуспевающих обучающихся, а 

в развитии мотивации достижения прояв-

ляется противоположная тенденция – 

развивается мотивация избегания неудач. 

Мотивация избегания неудач активно раз-

вивается на протяжении всего обучения в 

начальной школе, и к четвертому классу 

стойко неуспевающие ученики лишаются 

мотива получения высокой отметки и мо-

тива достижения успеха (однако продол-

жают рассчитывать на похвалу), а моти-

вация избегания становится доминирую-

щей. Преобладание описанной мотивации 

сопровождается высокой тревожностью, 

страхом перед оценкой, а учебная дея-

тельность в целом сопряжена с негатив-

ными эмоциями. Постоянные неудачи и 

низкие оценки, которые преследуют ре-

бенка ежедневно, снижают уверенность в 

своих возможностях и в себе. 

К негативным последствиям для лич-

ностного развития приводит появление 

чувства собственной неполноценности и 

безнадежности. 

Несмотря на наличие в отечественной 

и зарубежной психологии значительного 

числа теоретических исследований по 

обозначенной проблематике, практиче-

ский аспект, основанный на реализации 

психолого-педагогических условий разви-

тия адекватной самооценки у младших 

школьников, изучен недостаточно, что и 

определило актуальность исследования. 

Цель исследования – теоретическое 

обоснование и реализация психолого-

педагогических условий развития адекват-

ной самооценки у младших школьников. 

Опытно-экспериментальная работа по 

развитию самооценки у детей младшего 

школьного возраста проводилась в шко-

лах г. Москвы. В исследовании приняли 

участие младшие школьники в количестве 

74 человек, обучающиеся в 3 классах. 

Выявление исходного уровня само-

оценки младших школьников осуществ-

лялось с помощью следующих методик: 

«Какой Я?» (М. Кун, модификация 

Т. В. Румянцевой), «Исследование само-

оценки» (Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн), 

«Методика исследования самооценки 

личности» (С. А. Будасси), «Определение 

самооценки» (Р. В. Овчарова). 

На основе полученных данных можно 

сделать вывод, что адекватный уровень 

самооценки наблюдается у 23 % детей, у 

7 % зафиксирован высокий, у 17 % завы-

шенный уровни самооценки, большая 

часть обучающихся имеют заниженный 

(38 %) и низкий (15 %) уровни самооцен-

ки, что свидетельствует о необходимости 

проведения комплекса занятий по разви-

тию адекватной самооценки младших 

школьников. 

Мы исходили из убеждения, что для 

развития адекватной самооценки у млад-

ших школьников необходимо создание в 

классе атмосферы психологического ком-

форта и поддержки. Особенно данное 

утверждение касалось деятельности учи-

теля, от личности и мастерства которого 

напрямую зависит успешная реализация 

данного процесса. От педагога требова-

лось не только содержательно оценивать 

работу учеников и ставить отметку, но и 

давать соответствующие пояснения. В 

данном процессе было важно донести до 
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каждого обучающегося положительные 

ожидания, создать благоприятный эмоци-

ональный фон при любой, даже низкой 

оценке [1]. 

Учитель оценивал только конкретную 

работу, но не личность, не сравнивал де-

тей между собой, не призывал всех под-

ражать отличникам, ориентировал учени-

ков на индивидуальные достижения. 

Вторым направлением деятельности 

по формированию адекватной самооценки 

стала организация работы с обучающими-

ся. Нами была реализована программа 

«Здравствуйте, школа и друзья!» 

Цель программы: обеспечить психоло-

го-педагогические условия развития адек-

ватной самооценки обучающихся млад-

шего школьного возраста в процессе 

учебной деятельности. 

Задачи программы: 

 развивать самоконтроль, основанный 
на объективных критериях оценки;  

 формировать навыки самооценки соб-
ственной работы; 

 стимулировать творческий поиск ре-

шения задач, креативный подход и по-

гружение в содержание учебных задач. 

В процессе реализации Программы 

были созданы психолого-педагогические 

условия: 

1) предоставление обучающимся воз-

можности проявлять оценочную самосто-

ятельность в учебной работе; 

2) обучение детей различным спосо-

бам оценивания и приемам рефлексии; 

3) использование разных форм учета 

учебных достижений, в которых отража-

лась контрольно-оценочная деятельность 

детей. 

Программа по развитию самооценки 

состоит из вводного, развивающего и ито-

гового блоков. 

Вводный блок – направлен на изуче-

ние изменений атмосферы в классе на 

уроках, анализ исходного состояния само-

оценки и оценку эффективности применя-

емых учителем методов, направленных на 

формирование адекватной самооценки. 

Вводный блок включал 2 занятия по 1 

академическому часу. 

Развивающий блок был направлен на 

достижение основных задач программы. 

Было проведено 20 занятий по 1 академи-

ческому часу. 

Занятия № 1–3 направлены на разви-

тие позитивного отношения ребенка к са-

мому себе и другим людям в процессе 

коммуникации. 

Занятия № 4–10 направлены на усвое-

ние способов уверенного поведения детей 

в различных ситуациях учебной и 

внеучебной деятельности. 

Занятия № 11–18 направлены на раз-

витие способности понимать свои эмоции 

и чувства, регулировать и контролировать 

их в различных видах деятельности. 

Занятия № 19–20 направлены на раз-

витие сознательного восприятия своего 

«Я», своих достоинств и недостатков, 

адекватной оценки своих качеств. 

Поскольку каждый ребенок уникален, 

для нас было важным создать условия для 

раскрытия его индивидуальных способно-

стей, поддержать в стремлении к приобре-

тению мотивации достижения, основан-

ной на творческом и глубоком содержа-

тельном анализе каждой учебной задачи. 

С целью развития положительного 

восприятия собственной личности была 

проведена беседа на тему «Что такое са-

моотношение?», практическое задание 

«Наедине с собой» и другое. 

В рамках занятий по развитию уверен-

ности в себе проводилась беседа на тему 

«Что такое самоуверенность?»; упражне-

ния («Я люблю себя, когда…», «Вера в 

себя», «Ваше мнение», «Как много я 

умею», «Копилка сокровищ» и др.), игры 

(«Воображение успеха», «Кто лучше?», Я 

справлюсь», «Похвалилки», «Подари кар-

точку», «За что меня любит мама» и др.), 

а также практические задания («Мыслим 

позитивно», «Я – уникальный» и др.). 

Для того чтобы научить выявлять и 

ценить свои достоинства, работать над 

недостатками использовались игры («По-
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говори с великим», «Самонаблюдение» и 

др.), упражнения («Внутренняя улыбка», 

«Плюсы и минусы», «Маски» и др). 

Схематичный план занятия: 

1. Ритуал приветствия.  

2. Упражнения на включение в работу.  

3. Упражнения, игры по направлению 

тематического блока. 

4. Игры, упражнения на релаксацию, 

снятия напряжения.  

5. Проведение анализа деятельности. 

6. Ритуал прощания.  

Во время занятий предлагались специ-

альные задания, направленные на разви-

тие способности к самоанализу на каждом 

этапе работы, а также создавались ситуа-

ции, в которых дети могли ощутить успех. 

Кроме того, младшие школьники учились 

определять критерии для оценки получен-

ных результатов в собственной учебной 

деятельности. В ходе занятий исключался 

соревновательный характер деятельности. 

Развивающий этап помогал каждому ре-

бенку увидеть свою уникальность, почув-

ствовать значимость своего вклада в об-

щую работу класса. На переменах обяза-

тельным условием стало участие детей в 

народных и познавательных играх, а так-

же заданиях на развитие гибкости в пове-

дении, например, игра «Крокодил». Ребе-

нок получал возможность показать одного 

и того же персонажа разными способами, 

находя нестандартные варианты решения. 

На заключительном этапе особое вни-

мание было уделено отработке навыков 

оценивания выполняемой деятельности на 

основе работы со шкалой достижений. 

Важно, чтобы каждый ребенок мог иметь 

возможность видеть свое продвижение по 

предмету, научился проговаривать вслух 

свои достижения. Визуализация помогает 

младшим школьникам наглядно отследить 

разницу между «вчера» и «сегодня», а 

также наметить уровень достижения цели 

на «завтра». Именно адекватное соотно-

шение самооценки и уровня притязаний 

дает адекватные стратегии поведения ре-

бенка в процессе его обучения. 

По завершении программы была про-

ведена оценка эффективности опытно-

экспериментальной работы. Результаты 

повторной диагностики указывают на раз-

личия в уровне самооценки у детей до и 

после реализации программы. Сравни-

тельный анализ данных показал, что после 

проведения работы по развитию само-

оценки повысилось количество детей с 

адекватным уровнем самооценки (71 %), 

уменьшилось количество детей с зани-

женным (14 %), завышенным (11 %) и вы-

соким (4 %) уровнями самооценки. 

На рисунке 1 представлены результа-

ты диагностики уровня развития само-

оценки у младших школьников на началь-

ном и итоговом этапах опытной работы. 

В соответствии с рисунком 1, можно 

судить о положительной динамике уровня 

развития самооценки у младших школь-

ников: с 23 % до 71 % увеличилось число 

детей с адекватным уровнем самооценки, 

с 53 % до 14 % уменьшилось число обу-

чающихся с низким и заниженным уров-

нями, число обучающихся с высоким и 

завышенным уровнями сократилось с 

24 % до 15 %. 

Представленная динамика подтвер-

ждает эффективность проведенной опыт-

ной работы: количество обучающихся с 

адекватным уровнем самооценки увели-

чилось, а количество детей с завышенным 

и заниженным уровнями самооценки зна-

чительно снизилось. 
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Рис. 1. Распределение младших школьников по уровням развития самооценки на 

начальном и итоговом этапах опытной работы, % 
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Abstract. The article covers the problem of developing pronunciation skills in senior preschool children with 

severe speech impairments by means of play activities. It reveals the content of the concept of «severe speech 

impairments». It is interpreted as persistent specific deviations in the formation of components of the speech 

system (lexical and grammatical structure of speech, phonemic processes, pronunciation, prosodic organization 

of the sound flow), observed in children with intact hearing and intelligence. The peculiarity of the speech de-

velopment of children in this category deprives them of full-fledged communication with adults and peers, which 

subsequently causes difficulties in communicating with others and, as a result, leads to the emergence of com-

plexes in children, preventing them from learning and fully revealing their natural abilities and intellectual capa-

bilities. The most favorable prerequisites for the formation of various mental properties and personality traits are 

created by play – as the leading activity of preschoolers. The aim of the study was to study the possibility of us-

ing play activities to form pronunciation skills in preschoolers with severe speech disorders. A system of speech 

therapy work on the formation of pronunciation skills in preschoolers with severe speech disorders is presented. 

The stages of the experimental study are described: the ascertaining stage, at which diagnostic methods were 

carried out with children aimed at identifying the level of development of sound pronunciation in isolation, in 

syllables and words, as well as in sentences and phrasal speech; the formative stage, the task of which was to 

develop correct sound pronunciation in children of this group; the control stage, at which the effectiveness of the 

speech therapy work was assessed. The results of the experimental work were analyzed, and positive dynamics 

of the indicators were revealed. 

Keywords: speech therapy work; formation; pronunciation skills; preschoolers; severe speech disorders; play 

activities. 

 
 

Проблема развития речи становится 

особенно значимой на современном этапе 

образования. Главной и отличительной 

чертой общества на данный момент явля-

ется подмена живого человеческого об-

щения общением через гаджеты, недоста-
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ток общения родителей со своими детьми. 

Игнорирование речевых трудностей лишь 

увеличивает число дошкольников с рече-

выми нарушениями [6]. 

Под тяжелыми нарушениями речи по-

нимают стойкие специфические отклоне-

ния в формировании компонентов рече-

вой системы (лексического и грамматиче-

ского строя речи, фонематических про-

цессов, звукопроизношения, просодиче-

ской организации звукового потока), от-

мечающиеся у детей при сохранном слухе 

и интеллекте (Л. С. Волкова, Л. В. Лопа-

тина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

С. Н. Шаховская и др.). Дети с тяжелыми 

нарушениями речи нуждаются в продол-

жительной систематической логопедиче-

ской помощи (Г. А. Волкова, Н. С. Жуко-

ва, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина и др.). 

Наиболее благоприятные предпосылки 

для формирования разнообразных психи-

ческих свойств и качеств личности созда-

ет игра – как ведущая деятельность до-

школьников [5]. Игру как деятельность, 

отличную от других, определяет то, что ее 

мотив лежит в ней самой (А. Н. Леонтьев). 

В игровой деятельности формируется вы-

держка, настойчивость, сопереживание. 

Игра позволяет выявить задатки ребенка и 

превратить их в способности, в ней ребе-

нок впервые испытывает потребность в 

достижении успеха и понимает, что успех 

во многом зависит от старания. В игровой 

деятельности происходит первый опыт 

общения, осуществляется коррекция всех 

психических процессов, от которых впо-

следствии будут зависеть успешность 

учебной деятельности [1, 3]. 

Цель исследования – изучить возмож-

ности применения игровой деятельности 

для формирования произносительных 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Базой исследования стало Государ-

ственное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение города Москвы «Школа 

№ 2103», Дошкольное отделение – 3. В 

исследовании было задействовано 19 де-

тей с тяжелыми нарушениями речи в воз-

расте 5–6 лет. 

С детьми были проведены диагно-

стические методики, направленные на 

выявление уровня сформированности 

звукопроизношения изолированно, в 

слогах и словах, а также в предложениях 

и фразовой речи [2]. По результатам ис-

следования у старших дошкольников бы-

ли выявлены средний (37 %) и низкий 

(63 %) уровни сформированности произ-

носительных навыков. 

На основании анализа данных, полу-

ченных в ходе констатирующего экспери-

мента, была проведена работа по плани-

рованию процесса реализации формиру-

ющего этапа исследования. 

Формирующий этап предполагал раз-

работку и реализацию программы, кото-

рая включала в себя систему занятий, 

направленных на формирование произно-

сительных навыков у дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи средствами 

игровой деятельности. 

В основе занятий с данной категорией 

дошкольников мы использовали ком-

плексно-тематический метод в сочетании 

с наглядными и игровыми приемами. На 

занятиях нами применялись следующие 

виды игровых технологий:  

 использование игровых и литератур-

ных персонажей (например, Незнайка, 

Карлсон, Клоуны Бом и Бим и др.); 

 создание игровой ситуации на заняти-

ях (занятия-путешествия, занятия-

экскурсии и др.); 

 использование наглядных пособий 

(например, «Звуковые замки» и др.). 

В процессе логопедической работы на 

этапах постановки, автоматизации и диф-

ференциации звуков использовались раз-

нообразные дидактические игры и упраж-

нения; задания на проговаривание чисто-

говорок, частушек, считалок; проводилась 

артикуляционная гимнастика в ходе ре-

жимных моментов и организованной об-

разовательной деятельности. Например, 
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выполняя задания по инструкции логопе-

да, ребенок проговаривал речевой матери-

ал на автоматизированный звук. 

Примеры некоторых дидактических 

игр и игровых упражнений: 

 «Что ты слышишь?», «Кто на чем иг-
рает?», «Угадай, кто позвал?», «Верно 

или нет?», «Загадки-добавлялки». Це-

лью игр являлось развитие речевого 

внимания детей; 

 «Чья бабочка дальше полетит?», «За-
дуй свечу», «Буря в стакане», «Забей 

мяч в ворота», «Надуй шарик», «Горя-

чий чай», «Снежинки». Цель игр: раз-

вивать физиологическое и речевое ды-

хание детей; 

 «Назови первый/последний звук в сло-

ве», «Найди где спрятался звук», 

«Слово рассыпалось», «Сломанный 

телефончик». Целью игр являлось раз-

витие фонематического восприятия 

детей; 

 «Зарядка для язычка». Цель игрового 
упражнения: совершенствование арти-

куляционной моторики; 

 «Послушай и повтори». Цель игрового 
упражнения: совершенствование у де-

тей произношения звуков в слогах, 

словах и фразах; 

 «Повтори чистоговорки, скороговор-

ки». Цель: закрепление произношения 

звуков в чистоговорках, скороговорках. 

С детьми, у которых на констатирую-

щем этапе эксперимента был выявлен 

средний и низкий уровень сформирован-

ности коммуникативных навыков, прово-

дилась индивидуальная работа. 

У Полины Д., Мирославы Ф. и Влади-

мира И. помимо нарушения свистящих, 

шипящих и сонорных звуков, было выяв-

лено нарушение звуков раннего онтогене-

за, поэтому мы начали работу по исправ-

лению звуков [к] -[к']; [г] -[г'], [х] -[х'] 
(каппацизм, гаммацизм, хитизм). С ними 

проводилась артикуляционная гимнастика: 

 артикуляционные упражнения для 

щек: «Шарики», «Хомячок», «Толстя-

чок-худышка»; 

 артикуляционные упражнения для 
нижней и верхней челюсти: «Кролик», 

«Бульдог», «Оскал», «Щетка»; 

 артикуляционные упражнения для губ: 
«Лодка», «Улыбка», «Трубочка», 

«Уточка», «Заборчик», «Накажем не-

послушный язычок», «Вкусное варе-

нье, «Почистим зубки», «Орешек», 

«Качели», «Часики», «Расчёска», 

«Блинчик». 

Использовались специальные игровые 

комплексы артикуляционной гимнастики 

(для звуков К, Г, Х): «Кашляем», «Горка», 

«Заборчик», «Лопатка», «Прятки», «Язы-

чок-борец». 

Кроме того, проводился самомассаж 

лицевой и артикуляционной мускулатуры 

в игровой форме. Поставленные звуки ав-

томатизировались на материале чистого-

ворок и скороговорок на заднеязычные 

звуки [к] -[к']; [г] -[г'], [х] -[х'] и т.д. 

С Надеждой О., Павлом Б., Алексан-

дром Ш., Сергеем Е. и Ярославом Б. мы 

начали работу по исправлению группы 

свистящих звуков [с] -[с']; [з] -[з'], [ц]. С 

ними проводилась артикуляционная гим-

настика: 

 артикуляционные упражнения, 

направленные на развитие подвижно-

сти губ: «Улыбка», «Слоник», «Ло-

дочка»; 

 артикуляционные упражнения, направ-
ленные на развитие подвижности мышц 

языка: «Качели», «Часики», «Чистим 

зубы», «Горка», «Киска сердится». 

Поставленные звуки автоматизирова-

лись на материале чистоговорок и скоро-

говорок на закрепление группы свистя-

щих звуков [с] -[с']; [з] -[з'], [ц]. 

С Максимом Б., Михаилом М. и Арте-

мом П. мы проводили работу по поста-

новке и закреплению группы шипящих 

звуков [ш]; [ж]; [ч]; [щ]. С ними проводи-

лась артикуляционная гимнастика: 

 артикуляционные упражнения, 
направленные на развитие подвижно-

сти губ: «Трубочка», «Рупор», чередо-

вание упражнений «Улыбка» – «Ру-

пор» – «Трубочка»; 
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 артикуляционные упражнения, 
направленные на развитие подвижно-

сти мышц языка: «Лопатка», «Сту-

пеньки», «Чашечка». 

Поставленные звуки так же автомати-

зировались на материале чистоговорок и 

скороговорок. 

Кроме того, в ходе логопедической ра-

боты использовались игровые пособия: 

«Лабиринты», «Дорожки», «Ступеньки», 

«Звуковые домики», «Звуковые улитки», 

«Собери бусы», «Игры с фонариком», 

«Игры с лупой», «Игры с прищепками» и 

другие, а также материалы из книг 

Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков 

и слов», игры из пособия В. И. Селивер-

стова «Игры в логопедической работе с 

детьми» и другие [4]. 

В ходе режимных моментов дети под 

руководством воспитателей закрепляли 

изученный материал: разучивали чистого-

ворки, заучивали загадки, небольшие чет-

веростишья для закрепления поставлен-

ных логопедом звуков. 

Использование цифровых технологий 

в игровой деятельности способствует ак-

тивизации непроизвольного внимания, 

повышению мотивации к обучению, рас-

ширению возможностей работы с нагляд-

ным материалом, а также позволяет эф-

фективно и в более короткие сроки устра-

нять речевые нарушения. 

На контрольном этапе эксперимента, 

который осуществлялся с целью выявле-

ния эффективности проведенной опытной 

работы и результативности использования 

игровых технологий в формировании про-

износительных навыков у детей старшей 

группы, были использованы те же методи-

ки, что и на констатирующем этапе. 

Сравнивая результаты констатирую-

щего и контрольного этапов эксперимен-

та, мы можем констатировать прогрессив-

ную динамику показателей: с низкого 

уровня на средний перешли 37 % детей; 

на 32 % увеличилось количество детей со 

средним уровнем, появился ребенок (5 %) 

с высоким уровнем произносительных 

навыков, что доказывает результатив-

ность проведенной опытно-

экспериментальной работы. 

Сравнение результатов по уровням 

сформированности произносительных 

навыков детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента представлено на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Уровневые показатели сформированности произносительных навыков  

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, % 
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Таким образом, полученные в ходе 

опытно-экспериментальной работы дан-

ные позволяют констатировать, что при-

менение игровой деятельности способ-

ствует эффективному формированию 

произносительных навыков у дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи. 

Представленный опыт работы может 

быть полезен специалистам и применять-

ся в их профессиональной деятельности. 
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В процессе обучения русскому языку 

важным аспектом является освоение фра-

зеологизмов. Это представляет собой се-

рьезную проблему для студентов, не яв-

ляющихся носителями языка, так как фра-

зеологизмы часто трудно переводимы и не 

всегда имеют прямые аналоги в других 

языках [1]. В частности, при обучении ки-

тайских студентов русскому языку фра-

зеологизмы становятся важной частью 

учебного процесса, так как они не только 

отражают особенности грамматики и лек-

сики языка, но и являются важными эле-

ментами культурной идентичности [2]. 

1. Особенности русских фразеологизмов 

Русские фразеологизмы обладают 

многозначностью: они включают в себя 

как буквальные значения, так и метафо-

рические и культурные [3]. Во многом 

русские фразеологизмы зависят от исто-

рического контекста, культурных особен-

ностей и общественных традиций, что де-
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лает их трудными для понимания студен-

тов из другой культурной среды [4]. Для 

китайских студентов это означает необхо-

димость понимать не только поверхност-

ное значение фразеологизма, но и его 

культурные и исторические корни. 

Русские фразеологизмы часто имеют 

фиксированные выражения, что делает их 

использование в речи особенно сложным. 

Например, выражения как "пальцем в 

небо" (угадывать наугад) или "как две 

капли воды" (очень похожи) могут быть 

трудными для понимания без знания кон-

текста. Поэтому при обучении необходи-

мо разработать особые методические под-

ходы, которые помогут студентам овла-

деть этими выражениями. 

2. Применение метода контрастивного 

анализа 

Метод контрастивного анализа 

(Contrastive Analysis) является одним из 

наиболее эффективных инструментов для 

обучения фразеологизмам. Этот метод 

включает в себя сравнение фразеологиз-

мов родного языка студентов с фразеоло-

гизмами целевого языка, что позволяет 

выявить сходства и различия в выражени-

ях и облегчить их усвоение. В случае с 

китайскими студентами можно предло-

жить фразеологизмы, такие как "идти как 

по маслу" (легко и без препятствий), и со-

поставить их с аналогами на китайском 

языке, например, "顺风顺水" (следовать 

по течению) [3]. 

Такой подход помогает студентам по-

нять, как разные культуры используют фра-

зеологизмы для выражения схожих концеп-

ций, что способ-ствует лучшему усвоению 

языка и формированию более точного 
представления о языке и культуре. 

3. Роль информационно-

коммуникационных технологий в обуче-

нии фразеологизмам 

С развитием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) по-

является возможность использовать раз-

личные цифровые инструменты, которые 

значительно улучшают процесс изучения 

фразеологизмов. В об-разовательном про-

цессе могут быть использованы электрон-

ные учебники, интерактивное программное 

обеспечение, мобильные приложения для 

изучения языка, а также онлайн-ресурсы, 

которые позволяют студентам получить 

более наглядное представление о фразео-

логизмах и их применении в реальных си-

туациях. 

В частности, в образовательной прак-

тике в Гядмусе активно используется тех-

нология видео и аудио материалов, а так-

же технологии распознавания речи. Сту-

денты могут слушать оригинальные фра-

зеологизмы на русском языке и выполнять 

упражнения для закрепления их использо-

вания. Важно, что такие технологии поз-

воляют получать моментальную обратную 

связь, что помогает студентам лучше по-

нимать и запоминать правильное произ-

ношение и интонацию фразеологизмов. 

Дополнительно, использование он-

лайн-платформ позволяет студен-там про-

водить контрастный анализ фразеологиз-

мов, находя их эквиваленты на русском и 

китайском языках. Это помогает углубить 

их понимание различий и сходств в ис-

пользовании фразеологизмов. 

4. Применение в педагогической прак-

тике и результаты 

В рамках преподавания русского язы-

ка в Цзямусском университете (Китай) 

использование ИКТ в сочетании с мето-

дом контрастивного анализа показало 

свою эффективность в обучении фразео-

логизмам. С помощью интерактивных 

платформ, онлайн-курсов и видео-

материалов, студенты смогли значительно 

улучшить понимание и использование 

фразеологизмов в реальных ситуациях. 

Учебный процесс был организован та-

ким образом, чтобы студенты могли через 

онлайн-платформу сопоставлять фразео-

логизмы русского и китайского языков, а 

затем объяснять их значение. Например, 

студенты могут сопоставлять выражение 

"пальцем в небо" с китайским "空口说白

话" и анализировать, как эти фразеоло-

гизмы используются в разных культурных 

контекстах. 
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Кроме того, в рамках занятий прово-

дились упражнения с видео- и аудиомате-

риалами, где студенты могли услышать 

правильное использование фразеологиз-

мов в речи носителей языка. Это помогло 

студентам не только освоить язык, но и 

понять его культурные особенности, что 

значительно повысило их уровень владе-

ния русским языком. 

На практике, использование ИКТ 

обеспечило студентам более глубокое по-

нимание фразеологизмов и способствова-

ло улучшению их устной и письменной 

речи. Это также позволило интегрировать 

культуру в процесс обучения, делая изу-

чение языка более увлекательным и 

осмысленным. 

5. Заключение 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в обуче-

нии русским фразеологизмам значительно 

улучшает результаты обучения, позволяя 

студентам эффективно усваивать как лек-

сическое, так и культурное значение фра-

зеологизмов. В будущем, с развитием 

технологий, обучение русскому языку, 

особенно в аспекте фразеологии, станет 

еще бо-лее доступным и интересным, что 

будет способствовать улучшению уровня 

межкультурной коммуникации. 
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Современное дошкольное образова-

ние – один из самых развивающихся 

уровней образовательной системы Рос-

сийской Федерации. Изменения норма-

тивно-правовой базы непосредственно 

влияют на работу дошкольных образова-

тельных организаций. Они связаны с са-

мостоятельным проектирование и разра-

боткой рабочих программ, внедрением 

современных образовательных техноло-

гий в работу с детьми раннего и дошколь-

ного возраста, совмещением в образова-

тельном процессе обучения и воспитания, 

где приоритет отдается воспитательной 

компоненте. Также современное роди-

тельское сообщество предъявляет все 

большие требования к педагогу при орга-

низации образовательного процесса с до-

школьниками. Поэтому педагогам необ-

ходимо постоянно совершенствоваться, 

повышать свой имидж. 

Имидж, психология имиджа сейчас 

являются разделом психологической 

науки, предметом изучения которой явля-

ется феномен имиджа как социально-

психологическое явление и закономерно-

сти его возникновения и развития. П. Берд 

считает имиджем «общее впечатление, 

которое человек производит на окружаю-

щих, которое складывается из того, как 

человек представляет другим свои идеи, 

выражает свои мысли, как одевается и что 

делает, т.е. имидж – это восприятие чело-

века другими людьми» [1]. 

Имидж можно определить как образ, 

формирующий мнение о человеке как о 

личности и профессионале, на основании 

которого определяется готовность людей 

действовать, поступать в отношении него 

определенным образом. По мнению 

В. М. Шепеля, формирование имиджа зави-

сит от «индивидуальных свойств человека и 

от среды, в которой он существует» [8]. 



PEDAGOGICS 

 
 

  160 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

Л. М. Семенова отмечает, что структу-

ра имиджа складывается из ряда взаимо-

связанных и взаимозависимых элементов. 

Структурными составляющими имиджа 

являются: внешняя, поведенческая, лич-

ностная и профессиональная части. В 

свою очередь, каждая из четырех состав-

ляющих имеет свои элементы. Структура 

имиджа представлена на рисунке 1 [6]. 

 
 

 
Рис. 1. Структура имиджа (по Л. М. Семеновой) 

 
 

Если рассматривать имидж с точки 

зрения профессии, то имидж педагога вы-

деляется в отдельную категорию. 

А. А. Калюжным дается весомое опреде-

ление имиджа педагога, что осуществля-

ется с учетом его многообразия, т.е. 

«имидж педагога – это эмоционально 

окрашенный стереотип восприятия образа 

педагога в сознании воспитанников, кол-

лег, социального окружения, в массовом 

сознании» [3]. 

В. А. Мижерикова рассматривает не-

делимость личностных и профессиональ-

ных качеств педагога. В число професси-

ональных качеств входят те, которые при-

обретаются во время профессиональной 

подготовки и связаны с получением спе-

циальных умений, знаний, способов 

мышления и методов деятельности. Про-

фессиональные качества педагога: «общая 

эрудиция, обширный культурный круго-

зор, владение педагогическими методика-

ми, наличие организаторских способно-

стей и навыков, педагогическое мастер-

ство» и т.д. [4]. 

Все эти составляющее были учтены в 

кодексе профессиональной этики педаго-

га. И. Н. Дубовицкий отмечает, что в нем 

присутствует система нравственных тре-

бований, которая регулирует процесс вза-

имодействия педагога со всеми участни-

ками образовательных отношений. Кодекс 

выступает в роли продукта нравственного 

сознания, что обусловлено отсутствием 

опоры на развитую нравственно-

эмоциональную культуру чувств каждого 

конкретного педагога [2]. 

Е. П. Ткачева в модели «имиджа со-

временного педагога» выделяет следую-

щие блоки: габаритный, кинетический, 

речевой. По мнению автора, габаритный и 

кинетический блоки формируют внешний 

образ, считываемый при личном общении. 

Речевой блок можно воспринимать «заоч-
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но». Сочетание качеств всех трех блоков 

дает полноценное представление о пози-

тивном имидже педагога [7]. 

Использование информационных и 

коммуникационных технологий в дея-

тельности педагогов дошкольной образо-

вательной организации также является 

важным условием становления позитив-

ного имиджа педагога. Современные 

стандарты требуют соответствия ИКТ-

компетентности педагога их содержанию. 

Рассмотрим требования к содержанию 

ИКТ-компетентности педагога в соответ-

ствии с Профстандартом. В рамках обще-

педагогической функции обучение выде-

лено владение ИКТ-компетентностями: 

общепользовательской ИКТ-

компетентностью; общепедагогической 

ИКТ-компетентностью; предметно-

педагогической ИКТ-компетентностью 

(отражающей профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) [5]. 

И конечно, проектирование позитив-

ного имиджа педагога дошкольной обра-

зовательной организации на всех уровнях 

и при всех условиях невозможно без пси-

хологической компетенции. Рассматривая 

педагогический имидж через призму пси-

хологических аспектов деятельности, 

можно выделить следующие условия в его 

становлении:  

1) соблюдение норм и этики профес-

сиональной деятельности в отношениях 

со всеми членами образовательного про-

цесса;  

2) личностный рост реализации твор-

ческого потенциала во всех направлениях 

профессиональной деятельности;  

3) психологическое здоровье, пози-

тивная самооценка, формирующие про-

фессиональную тождественность;  

4) целеполагание в достижении про-

фессиональных успехов, непрерывное са-

мообразование. Для того чтобы создать 

положительный имидж, педагогу необхо-

димо провести анализ представленных 

выше компонентов, сопоставив их с кон-

кретными сферами личности [10]. 

Таким образом, анализ нормативных 

документов показал, что к педагогу до-

школьной образовательной организации 

предъявляются квалификационные требо-

вания к знаниям, умениям и навыкам. А 

изучение современных научных работ да-

ет нам понимание, что сформировать по-

зитивный имидж педагога возможно при 

условии организации его развития по 

профессиональным компетенциям с уче-

том личных особенностей.  
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В условиях современного общества 

проблема сохранения и укрепления здоро-

вья молодежи приобретает особую акту-

альность. Среди студентов, которые часто 

сталкиваются с высокими учебными 

нагрузками и недостатком физической ак-

тивности, значительно возрастает риск 

развития гиподинамии и связанных с ней 

заболеваний. В этой связи теория и мето-

дика оздоровительной физической культу-

ры играют важную роль в формировании у 

молодых людей устойчивой мотивации к 

ведению здорового образа жизни и совер-

шенствованию физического состояния. 

Целью настоящей работы является вы-

явление ключевых теоретических и мето-

дических основ оздоровительной физиче-

ской культуры студентов, а также разра-

ботка рекомендаций по их внедрению в 

образовательный процесс вузов. 

Научная новизна исследования заклю-

чается в комплексном подходе к разра-

ботке теоретических и методических ос-

нов оздоровительной физической культу-

ры студентов в условиях высшего образо-

вания. В работе систематически объеди-

нены биологические, социальные и педа-

гогические аспекты оздоровительной фи-

зической культуры, что позволяет более 

полно оценить ее влияние на физическое 

состояние студентов и мотивацию к здо-

ровому образу жизни. Предложены новые 

подходы к интеграции инновационных 

технологий в процесс обучения, включая 

использование цифровых инструментов 

для мониторинга физической активности 

и внедрение элементов геймификации для 

повышения мотивации студентов. Реко-

мендации, полученные в ходе исследова-

ния, направлены на улучшение качества 

преподавания и создания устойчивых мо-

тивационных механизмов, способствую-

щих систематическим занятиям физиче-

ской культурой в вузах. 

Теория оздоровительной физической 

культуры базируется на комплексном под-
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ходе, включающем биологические, соци-

альные и педагогические аспекты. Ее объ-

ектом является система интегрированных 

знаний, умений и навыков, направленных 

на укрепление здоровья, а предметом – пе-

дагогический процесс, организуемый в об-

разовательных учреждениях [4]. 

Основные задачи теории включают: 

 разработку концептуальных основ фи-

зической культуры как средства 

укрепления здоровья; 

 определение эффективных методов и 

приемов педагогического воздействия; 

 разработку диагностических критери-

ев и методик оценки физической ак-

тивности [2]. 

Методика оздоровительной физической 

культуры включает следующие этапы: 

1. Диагностика состояния здоровья. 
Проводится с использованием тестов 

физической подготовки, медицинских 

обследований и анкетирования. 

2. Разработка индивидуальных про-

грамм. Программы строятся с учетом 

физического состояния, уровня подго-

товленности и особенностей студента. 

3. Проведение занятий. Используются 

разнообразные формы, включая груп-

повые и индивидуальные тренировки, 

а также дополнительные виды актив-

ности, такие как спортивные игры и 

занятия на открытом воздухе. 

4. Мониторинг и корректировка про-

граммы. Регулярный контроль за до-

стижениями студентов позволяет 

своевременно вносить изменения в 

тренировочный процесс [3]. 

Проведенные исследования показали, 

что внедрение систематических занятий 

оздоровительной физической культурой 

способствует улучшению физического со-

стояния, повышению успеваемости и сни-

жению уровня стресса у студентов. Основ-

ные положительные эффекты включают: 

 увеличение выносливости и силы; 

 улучшение координации движений; 

 укрепление иммунитета. 

Однако, несмотря на очевидные пре-

имущества, остаются нерешенные вопро-

сы, касающиеся методологической под-

держки преподавателей, внедрения инно-

вационных технологий и мотивации сту-

дентов к систематическим занятиям. Эти 

аспекты требуют дополнительного иссле-

дования и практического внедрения. 

Для более глубокого понимания значе-

ния оздоровительной физической культу-

ры в образовательной среде следует обра-

тить внимание на следующие направления. 

Во-первых, важно расширить спектр инно-

вационных подходов, направленных на по-

вышение интереса студентов к занятиям. 

Например, интеграция мобильных прило-

жений для учета физических упражнений и 

взаимодействия с сокурсниками может 

значительно повысить вовлеченность. Во-

вторых, необходимо усилить роль меж-

дисциплинарного подхода, соединяющего 

знания из медицины, психологии и педаго-

гики, что обеспечит более комплексное 

влияние на здоровье молодежи. 

Кроме того, стоит подчеркнуть значе-

ние формирования культуры здоровья че-

рез взаимодействие с окружающей сре-

дой. Практические занятия на свежем воз-

духе не только улучшают физическое со-

стояние, но и способствуют эмоциональ-

ному расслаблению, что особенно важно в 

условиях напряженного учебного графи-

ка. Введение в учебный процесс таких ак-

тивностей, как туристические походы или 

спортивные соревнования, может стать 

эффективным способом укрепления ко-

мандного духа и развития социальной 

адаптации. 

Теория и методика оздоровительной 

физической культуры студентов являются 

важными компонентами образовательного 

процесса, направленного на формирова-

ние здорового и активного образа жизни. 

Для повышения эффективности работы в 

данной области необходимо: 

 усилить внимание к разработке инди-

видуальных программ тренировок; 

 расширить использование инноваци-

онных технологий, включая цифровые 

инструменты для мониторинга физи-

ческой активности; 
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 формировать у студентов устойчивую 

мотивацию к занятиям физической 

культурой через интеграцию элемен-

тов геймификации и социального вза-

имодействия [1]. 

Результаты исследования подтвер-

ждают значимость оздоровительной фи-

зической культуры в образовательной 

среде и подчеркивают необходимость ее 

дальнейшего развития. Постоянное вни-

мание к этому направлению способствует 

формированию здорового поколения, спо-

собного эффективно адаптироваться к 

требованиям современного общества. 
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Современный образовательный про-

цесс предполагает не только передачу 

знаний и учебной информации школьни-

кам, но и воспитания у них основопола-

гающих нравственных ценностей. Среди 

школьных предметов начальной ступени 

обучения широкими возможностями для 

формирования у первоклассников мо-

ральных ориентиров обладают уроки ли-

тературного чтения, которые опираются 

на лучшие традиции культуры и литера-

туры. Учитывая, что нравственное воспи-

тание подрастающего поколения необхо-

димо осуществлять с самого раннего дет-

ства, эта задача становится важной для 

реализации в рамках обучения в началь-

ной школе. Это отражено в том числе в 

Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего об-

разования (ФГОС НОО). В данном доку-

менте процесс формирования нравствен-

ных ориентиров у младших школьников 

рассматривается как одна из основных 

задач образовательной системы, которая 

направлена на всестороннее развитие 

личности ребёнка и осуществляется через 

комплексный подход, включающий в себя 

воспитание уважения к культуре и исто-

рии России; развитие личностных качеств 

(таких, как доброта, отзывчивость, трудо-

любие, честность, ответственность); фор-

мирование гражданской идентичности, 

уважение прав и свобод других людей, 

проявление толерантности и взаимопони-

мания; интеграцию образовательных об-

ластей для создания целостных представ-

лений о мире и воспитание гармоничной 

личности [6]. 

Уроки литературного чтения играют 

ключевую роль в этом процессе, так как 

через художественные произведения дети 

знакомятся с различными жизненными 
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ситуациями, учатся анализировать по-

ступки героев и делать выводы о таких 

важных понятиях, как добро, справедли-

вость, дружба, трудолюбие, ответствен-

ность [1]. Эти ценности закладывают ос-

нову для дальнейшего развития личности 

ребенка, формируют его мировоззрение, 

отношение к окружающему миру и обще-

ству. Основной целью нравственного вос-

питания учеников начальной школы на 

уроках литературного чтения является 

формирование у детей осознанной систе-

мы ценностей, основанной на уважении к 

другим людям, любви к Родине, стремле-

нии к добру и справедливости [2]. Дости-

жение этой цели осуществляется путем 

решения ряда задач, среди которых ос-

новными можно назвать следующие: 

1. Развитие эмоциональной отзывчиво-
сти: через чтение и обсуждение произ-

ведений художественной литературы 

дети учатся сопереживать героям, по-

нимать их чувства и мотивы поступ-

ков, а также расширяют свой эмоцио-

нальный диапазон; 

2. Формирование этических норм пове-
дения: на примере положительных и 

отрицательных персонажей, их по-

ступков и особенностей поведения де-

ти понимают, как нужно себя вести и 

как не стоит, усваивают правила об-

щения, взаимопомощи, уважения к 

окружающим, заботы о старших и 

младших и т.д.; 

3. Воспитание патриотизма и любви к ро-
дине: чтение произведений о родной 

стране, её истории и культуре помогает 

детям осознать свою принадлежность к 

большому сообществу людей, почув-

ствовать гордость за свою страну; 

4. Развитие критического мышления: де-
ти не только читают произведения и 

перенимают нормы нравственного по-

ведения, но и учатся рассуждать, ана-

лизировать поступки героев, оцени-

вать степень их нравственности, срав-

нивать с поступками людей в реальной 

жизни, в том числе со своими соб-

ственными. 

Для успешного решения поставленных 

задач на уроках литературного чтения 

учителя могут использовать различные 

методы и приёмы работы с детьми. К 

наиболее распространенным относятся, 

например, беседы, демонстрация иллю-

страций и наглядных пособий, драматиза-

ции, творческие задания, ролевые игры и 

т.д. 

Так, беседы после прочтения текста 

направлены на обсуждение поведения ге-

роев, их мотивов и последствий их по-

ступков. Это позволяет детям выразить 

своё мнение, аргументировать свою пози-

цию и услышать мнения других учеников. 

Использование наглядных пособий, среди 

которых иллюстрации, плакаты, фото- и 

видео- материалы, помогают сделать уро-

ки более яркими и запоминающимися, а 

также способствуют лучшему восприятию 

информации благодаря подключению ви-

зуального канала восприятия. Драматиза-

ции, в ходе которых дети разыгрывают 

сцены из прочитанных произведений, 

примеряя на себя роли различных персо-

нажей, помогают им лучше понять внут-

ренние переживания героев и научиться 

выражать свои эмоции. Творческие зада-

ния, например, написание сочинений на 

темы, связанные с нравственными вопро-

сами, рисование иллюстраций к произве-

дениям, создание коллажей, презентаций, 

развивают воображение и помогают детям 

глубже осмыслить прочитанное. Исполь-

зование ролевых игр помогает лучше по-

нять литературные произведения через 

вовлеченность детей в активную работу 

над прочитанным, творческое и эмоцио-

нальное преобразование осмысленного и 

его усвоение в качестве личного поведен-

ческого опыта [4].  

На уроках литературного чтения в 1 

классе используются разнообразные про-

изведения, которые помогают формиро-

вать у детей нравственные качества. Это 

могут быть произведения фольклора, ко-
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торые учат детей доброте, трудолюбию, 

взаимопомощи и уважению к старшим 

(сказки, пословицы, поговорки) [3]; стихи 

и рассказы русских писателей, которые 

показывают важность честности, справед-

ливости и заботы о ближних (А. С. Пуш-

кин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

Л. Н. Толстой «Косточка», К. Д. Ушин-

ский «Слепая лошадь»); произведения со-

временных детских писателей, рассказы-

вающие о дружбе, взаимовыручке и от-

ветственности за свои поступки 

(Э. Успенский «Крокодил Гена и его дру-

зья», Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей»); произведения зарубежных 

писателей, показывающие значимость 

нравственных ценностей в различных 

странах и культурах (Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утенок», Э. Сетон-Томпсон, 

«Рассказы о животных», Л. Ф. Баум 

«Сказки Матушки Гусыни»). 

Произведения, которые изучаются на 

уроках литературного чтения в школе, 

представляют собой классические образ-

цы художественной литературы с сильной 

нравственной составляющей, то есть от-

личаются глубоким воспитательным по-

тенциалом и насыщенностью моральными 

уроками, которые помогают детям фор-

мировать устойчивые нравственные ори-

ентиры. Однако педагог должен учиты-

вать те или иные особенности произведе-

ний для их наибольшей эффективности в 

нравственном воспитании детей. В част-

ности, необходимо оценивать уровень 

подготовленности младших школьников и 

их индивидуальные особенности. Крите-

рии при выборе произведений для нрав-

ственного воспитания учащихся в началь-

ной школе важны в том числе для осу-

ществления внеклассного чтения и подбо-

ра рекомендаций для самостоятельного 

чтения детей. К таким критериям можно 

отнести следующие: 

1. Простота и доступность языка. Тек-

сты не должны содержать слишком слож-

ных конструкций и излишне длинных 

предложений, они должны быть понятны 

ребенку, чтобы он мог легко уловить ос-

новную мысль и понять смысл без допол-

нительных объяснений.  

2. Яркость образов. Герои произведе-

ний должны быть яркими и запоминаю-

щимися, чтобы дети могли ассоциировать 

себя с ними. Это обусловлено тем, что де-
ти младшего школьного возраста лучше 

воспринимают яркие образы и динамич-

ные события. В произведениях должны 

быть четкие персонажи, чьи поступки 

легко интерпретируются. Именно яркие и 

интересные герои вызывают эмоциональ-

ный отклик у детей, удерживают надолго 

внимание детей и мотивируют школьни-

ков к чтению и обсуждению произведения 

после прочтения. 

3. Наличие морального посыла. Про-

изведения должны содержать четкий 

нравственный посыл, который ребенок 

сможет осознать и применить в жизни. 

Каждое произведение должно содержать 

мораль, которая будет понятна ребенку. 

Моральные уроки должны быть простыми 

и конкретными, чтобы ребенок мог при-

менить их в своей жизни. Например, «об-

ман всегда будет раскрыт», «доброта все-

гда возвращается» и так далее. При этом 

нравственные вопросы должны решаться 

через простые и понятные примеры, т.к. в 

силу возрастных особенностей младшие 

школьники еще не способны глубоко ана-

лизировать сложные ситуации. 

4. Позитивный настрой. Для малень-

ких детей важно, чтобы произведение 

имело позитивную направленность. Исто-

рии должны заканчиваться хорошо, даже 

если в процессе повествования возникают 

трудности. Это помогает формировать у 

ребенка уверенность в том, что добро все-

гда побеждает зло. Кроме того, дети часто 

идентифицируют себя с персонажами 

книг, поэтому важно, чтобы они видели 

перед собой образцы доброты, честности, 

уважения к другим людям и животным, 

которые оказываются успешными. 

Учет указанных критериев поможет 

четко подойти к анализу произведений с 

точки зрения их возможностей для нрав-

ственного воспитания детей. Однако 
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нравственное развитие младших школь-

ников зависит также от создания опреде-

ленных условий, которые способствуют 

наиболее эффективной реализации этого 

процесса. К таким условиям можно отне-

сти следующие:  

1. Примеры для подражания – образцы 

нравственного поведения должны встре-

чаться детьми не только на страницах лите-

ратурных произведений, но и в реальной 

жизни. Дети склонны копировать поведение 

значимых для них людей, поэтому взрослые 

должны показывать пример правильного 

поведения, проявлять заботу, уважение и 

ответственность к окружающим. 

2. Разнообразие форм работы – ис-

пользование разнообразных методов и 

подходов в обучении нравственным нор-

мам (игры, дискуссии, творческие зада-

ния) делает процесс интереснее и эффек-

тивнее. Различные формы работы позво-

ляют учитывать индивидуальные особен-

ности каждого ученика и вовлекают всех 

участников в образовательный процесс. 

3. Индивидуальный подход – учиты-

вая, что каждый ребенок уникален, воз-

можности и особенности детей в нрав-

ственном развитии могут отличаться. Ин-

дивидуальный подход позволяет учиты-

вать эти различия и помогать каждому 

ученику развиваться в своем темпе, пре-

одолевая возможные трудности. 

4. Взаимодействие с родителями – ро-

дители играют ключевую роль в нрав-

ственном воспитании детей. Совместная 

работа школы и семьи, регулярные встре-

чи для обсуждения успехов и трудностей 

учащихся помогают обеспечить согласо-

ванность действий и усилить эффект от 

образовательного процесса. 

5. Оценка и поощрение – поощрение за 

хорошие поступки и успехи в учебе моти-

вирует детей продолжать двигаться в пра-

вильном направлении. Оценка достиже-

ний должна быть справедливой и объек-

тивной, чтобы дети понимали, что их уси-

лия замечены и оценены. 

6. Создание возможностей для прояв-

ления инициативы – предоставление де-

тям возможности высказывать собствен-

ное мнение и принимать решения разви-

вает у них чувство ответственности и са-

мостоятельности, активной жизненной 

позиции, укрепляет их веру в собственные 

силы и способности. 

Соблюдение этих условий создает ос-

нову для успешного нравственного разви-

тия младших школьников, помогая им 

овладеть нравственными нормами, необ-

ходимыми для успешного взаимодействия 

с окружающим миром. 

Таким образом, литературное чтение в 

1 классе является важным инструментом 

для формирования нравственных качеств 

у детей, что отражено также во ФГОС 

НОО. Через знакомство с художествен-

ными произведениями дети учатся разли-

чать добро и зло, развивать эмпатию и 

уважение к другим людям, стремиться к 

самосовершенствованию. Формирование 

нравственных ориентиров на уроках лите-

ратурного чтения – это важный аспект об-

разовательного процесса, который создает 

благоприятную среду для формирования у 

детей нравственных ценностей, помогает 

развивать эмоциональный интеллект и 

учит их принимать правильные решения в 

различных жизненных ситуациях [5]. 

Правильно подобранные тексты и эффек-

тивные методы работы позволяют учите-

лю успешно решать задачи нравственного 

воспитания, делая уроки интересными и 

полезными для каждого ученика, что в 

целом позволяет достичь высоких резуль-

татов в развитии личности младшего 

школьника. 
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Нравственная культура является ре-

зультатом духовно-нравственного воспи-

тания, личностным конструктом, объеди-

няющим ценностный и деятельностный 

компоненты. Результатом воспитания 

нравственной культуры является осозна-

ние ребенком нравственных норм – лич-

ностных, семейных, государственных, 

общечеловеческих – и встраивание их в 

систему ценностей, обеспечивающую ре-

ализацию усвоенных норм в внутрилич-

ностных, межличностных и социальных 

отношениях. 

Поскольку воспитание является неотъ-

емлемой составляющей образовательного 

процесса, особое внимание должно уде-

ляться тому, чтобы воспитательные зада-

чи «вплетались» в учебный процесс по 

иностранному языку и обеспечивали не 

только ценностное освоение образова-

тельных результатов, но и формирование 

и укрепление у обучающихся необходи-

мых нравственных качеств. 

Согласно Инструктивно-

методическому письму Министерства об-

разования Республики Беларусь, «в 

2024/2025 учебном году актуальной оста-

ется реализация в образовательном про-

цессе воспитательного потенциала учеб-

ного предмета «Иностранный язык», 

направленного на формирование у уча-

щихся нравственных ценностных ориен-

таций, мировоззренческих установок, чув-

ства гражданственности и патриотизма, 

уважения к историческому прошлому бе-

лорусского народа, способности к успеш-

ной социализации в обществе» [2]. 

Китайская языковая культура является 

богатым ресурсом нравственного воспи-

тания и оказывает существенное влияние 
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на развитие качеств поликультурной лич-

ности, совершенствование и функцио-

нальной грамотности учащихся. В про-

цессе изучения учебного предмета «Ино-

странный язык (китайский)» чтение обес-

печивает достижение задач поликультур-

ного, патриотического и нравственного 

воспитания через знакомство обучающих-

ся с ключевыми добродетелями китайской 

культуры.  

Основополагающим религиозно-

культурным учением и основой китайской 

системы нравственности выступает кон-

фуцианство. Конфуцианство как совокуп-

ность учений и доктрин, возникшая в ре-

зультате концептуализации и этизации 

древних идеологем и мифологем, является 

системой взглядов с морально-этической 

доминантой, направленной на воспитание 

君子 ‘цзюньцзы’ «благородного мужа», 

хорошего правителя, обоснование модели 

государства с сильным правителем и 

народом, соблюдающим законы иерархии, 

для которого характерно преклонение пе-

ред прошлым и родовой коллективизм.  

В то время как во время Конфуция ре-

комендации по развитию добродетелей 

разрабатывались для правителей и чинов-

ников, сейчас описанные им добродетели 

являются основополагающими для китай-

ской культуры и распространяются в ка-

честве общественной морали на всех 

граждан Китая.  

В числе пяти качеств «благородного 

мужа» следующие: 仁 ‘жэнь’ – гуман-

ность, человеколюбие, доброта, способ-

ность относиться ко всем живым суще-

ствам, как к себе; 义 ‘и’ – справедливость, 

честность, долг, обязанность, приоритет 

социальных ценностей над личностными, 

принадлежность к обществу в противовес 

автономии; 礼 ‘ли’ – этикетно-ритуальная 

деятельность, соблюдение норм этикета, 

уважение, иерархия, вежливость; 智 

‘чжи’ – мудрость, ум, когнитивно-

познавательная деятельность, эрудиция, 

прозорливость; 信 ‘синь’ – вера, верность 

себе, коллективу, обществу, государству.  

Помимо пяти основных добродетелей, 

качеств «благородного мужа», еще одним 

важным принципом конфуцианства явля-

ется сыновняя почтительность 孝 ‘сяо’. 

Для составления перечня добродетелей 

использовался Большой китайско-русский 

словарь «БКРС» [1]. Как видно, все слова 

на китайском языке не имеют однослов-

ного соответствия в русском языке. Это 

объясняется тем, что понятия из сферы 

религиозно-культурного синкретизма ха-

рактеризуются глубиной и многообразием 

проявлений. 

Как обоснованно заявляет 

О. А. Масловец, «являясь существенным 

элементом культуры народа-носителя дан-

ного языка и средством передачи ее дру-

гим, китайский язык способствует форми-

рованию у школьников целостной картины 

мира. Владение им повышает уровень гу-

манитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям посто-

янно меняющегося поликультурного, мно-

гоязычного мира» [3, с. 4]. 

Нравственное воспитание в процессе 

изучения китайского языка осуществляет-

ся, в первую очередь, на материале тек-

стов. Одним из жанров, на основе которо-

го наиболее эффективно осуществлять 

нравственное воспитание, а также разви-

вать читательскую грамотность, в том 

числе через сопоставление базовых цен-

ностей в соизучаемых языковых культу-

рах, является сказка. Д. Тун отмечает 

большую роль сказок для понимания 

культуры и системы ценностей китайско-

го народа, автор пишет: «сказки являются 

важным пластом китайской культуры, со-
держащим в себе в том числе «культур-

ный код» нации [5]. 

Помимо связи с культурой, есть и дру-

гие особенности, которые объясняют вос-

требованность и эффективность примене-

ния сказок в процессе обучения иностран-

ному языку. Сказки имеют большой вос-

питательный потенциал, поскольку их об-

разный и метафорический характер соот-

ветствует особенностям мышления детей. 
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Дети гораздо чаще, чем взрослые, исполь-

зуют воображение, чтобы оценивать и 

воспринимать окружающий мир в системе 

всех его сложных взаимосвязей.  

В сказках используются простые и по-

нятные образы, зачастую эксплицитно 

высказываемые оценки и высказывания, 

которые позволяют детям в некоторой 

степени ограниченным социальным и ин-

теллектуальным опытом постигать цен-

ностные и нравственные категории. Это 

объясняется тем, что с возрастом способ-

ность к абстрактному мышлению возрас-

тает, но в средней школе она еще недоста-

точно сформирована, вследствие чего ве-

лика потребность в наглядности, система-

тизации и оценочности. 

Важная роль сказки в нравственном 

воспитании детей определяется, на наш 

взгляд, двумя основными характеристи-

ками сказок: универсальной нравственной 

доминантой и метафорическим стилем 

повествования. Народные сказки переда-

ют этические концепции добра и зла, ко-

торые выходят за рамки времени и про-

странства, рассказывая истории из дале-

кого прошлого, в то время как авторские 

литературные сказки доносят до детей со-

временные реалии и ценности, на основе 

новых персонажей в новых ситуациях, ко-

торые просто не могли быть описаны 

раньше.  

Помимо реализации задач нравствен-

ного воспитания, чтение сказок на китай-

ском языке способствует развитию мета-

предметных компетенций и читательской 

грамотности обучающихся, в том числе 

через сопоставление базовых ценностей в 

соизучаемых языковых культурах. Так, 

Л. А. Силкович рекомендует использовать 

«контрастивно-сопоставительное изуче-

ние родной для обучающегося и иных 

культур (проведение языковых и культур-

ных аналогий, противопоставлений, 

обобщений, сравнений)… Необходимо 

развивать у обучающихся умения сравни-

вать факты и явления родной и изучаемой 

культур на иностранном языке, также вы-

ражать собственные взгляды и ценности, 

которые являются неотъемлемой частью 

их родной культуры» [4, с. 37–38]. 

Таким образом, чтение китайских ска-

зок в процессе обучения китайскому язы-

ку в школе позволяет реализовывать зада-

чи нравственного воспитания, в том числе 

через сопоставление базовых ценностей в 

соизучаемых языковых культурах, разви-

вать читательскую грамотность, мета-

предметные и языковые компетенции 

учащихся. 
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Abstract. This paper examines the value of cultural content in college English textbooks, focusing on the curric-

ulum requirements for cultural and value education, the characteristics of textbook cultural content, and recom-

mendations for enhancing cultural value education in teaching. Intercultural competence is developed through 

raising awareness of the native culture and developing awareness of a foreign culture. In order to improve cul-

tural value education in college English teaching and to maintain a balanced representation of different cultures, 

teaching content should be improved, teaching methods should be diversified through proper teacher training. 

This will empower the process of cultivating students into well-rounded individuals with strong cultural identity 

and the ability to navigate the complexities of a globalized world. 
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Cultural content of foreign language text-

books contributes to the implementation of 

education for sustainable development as is 

promotes cultural values of the national cul-

ture of language learners, as well as cultural 

values of the target culture. As H. Che et al. 

claim, it “contributes significantly to the en-

hancement of students’ cultural understand-

ing and their active engagement in a global 

context” [2, p. 391]. According to R. Scollon 

et al., “culture is a way of dividing people up 

into groups according to some feature of the-

se people which helps us to understand some-

thing about them and how they’re different 

from or similar to other people” [5, p. 3]. 

While learning about other cultures is 

important, representations of cultural content 

can be biased towards the target language 

culture, at the same time turning a blind eye 

to the native culture of foreign language 

learners. In is important to note, that the pre-

requisite of intercultural competence is cul-

tural awareness, and here it is the native cul-

ture that is meant. It is quite problematic to 

achieve goals of intercultural education while 

ignoring the basic foundations and cultural 

dimensions of the learners’ native culture. 

For example, while English has become a 

crucial medium for international communica-

tion, and college English textbooks play a 

vital role in both language teaching and cul-

tural dissemination, the cultural content in 

current college English textbooks in China 

often suffers from imbalances, with an over-

emphasis on Western cultures. This hinders 

students’ ability to understand and appreciate 

diverse cultures, limiting their intercultural 

communication skills.  

In this paper, we are going to consider 

curriculum requirements for cultural and val-

ue education in China, characteristics of cul-

tural content in college English textbooks, 

and also provide recommendations for en-

hancing cultural value education in college 

English teaching in China. 

The college English curriculum in China 

has evolved to emphasize cultural and value 

education, aligning with the nation’s goal of 

nurturing globally-minded individuals with a 

strong national identity. Language is not 

merely a tool for communication but also a 

carrier of culture.  

When students learn English, they gain 

insights into the cultures of English-speaking 

countries, which is essential for improving 

their intercultural communication skills. In 

today’s international job market, these skills 

are highly valued, as they enable individuals 
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to navigate cultural differences and build ef-

fective relationships in diverse settings. 

Cultural and value education also plays a 

significant role in developing students’ criti-

cal thinking abilities and cultural self-

confidence. By comparing and analyzing dif-

ferent cultures, students learn to form their 

own opinions rather than blindly accepting 

cultural stereotypes. For example, according 

to M. Bennett’s research, when students 

study Western festivals like Christmas and 

Thanksgiving, they can compare them to 

Chinese festivals such as the Spring Festival 

and the Mid-Autumn Festival, gaining a 

deeper appreciation for the unique features of 

each culture [1]. 

After analysing the college curriculum re-

quirements for value education in the perspec-

tive of English teaching, we can state, that the 

goals of cultural and value education in the 

college English curriculum are threefold: 

1) fostering understanding and respect for 

different cultures;  

2) cultivating intercultural communication 

skills;  

3) enabling students to express Chinese cul-

ture in English. 

These goals are essential for preparing 

students to thrive in a globalized world, 

where cultural awareness and effective com-

munication are key to success. 

To realize the above mentioned goals, it 

is necessary to develop appropriate teaching 

content and implement it into teaching. The 

cultural content in college English textbooks 

is characterized by its diversity, practicality, 

and educational orientation. Textbooks serve 

as a gateway to global cultures, presenting a 

wide range of cultural elements from West-

ern, Chinese, and other international cultures.  

For example, textbooks often introduce 

students to American history, such as the story 

of the Pilgrims’ voyage on the Mayflower and 

the origins of Thanksgiving, as well as British 

social customs like afternoon tea. At the same 

time, textbooks incorporate Chinese cultural 

elements, such as the legend of Chang’e in the 

Mid-Autumn Festival and the principles of 

traditional Chinese medicine [3]. 

H. Che et al. focus their study of cultural 

content on recent high school English text-

books published by People’s Education Press 

in China, alongside high school students’ at-

titudes towards this cultural content.  The 

authors manifest “predominant emphasis on 

the source language culture within the text-

books, with significant representation of tar-

get language culture and content of interna-

tional culture” [2, p. 391].  

As for the diversity of content, it contrib-

utes to enhancing students’ motivation. For 

example, researchers note “students’ interest 

in “small C” cultural content closely related 

to daily life, such as food and customs” [4, 

p. 391]. In general, with growing globalisa-

tion, there is less hostility to foreign cultures, 

and openness and friendliness are respective-

ly growing. 

As H. Zhang et al., having conducted a 

synchronic content analysis of national Eng-

lish textbooks currently used in China, claim 

that “regarding the form of cultural represen-

tation, the cultural representation in implicit 

forms was, to varying degrees, more than that 

in explicit forms”; “as for cultural categories, 

the representation of cultural products was 

the most, and cultural perspectives and cul-

tural communities were represented the least” 

[6, p. 3394].  

After the diversity, the practicality of cul-

tural content in textbooks is another key fea-

ture. Under the practicality, we understand 

communicative form of cultural content 

learning. Through dialogues, role-plays, and 

case studies, textbooks equip students with 

the skills needed for real-life intercultural 

communication. For instance, according to 

R. Scollon et al., “through dialogue-based 

business English negotiations exercises, stu-

dents can observe the differences between 

Chinese and Western business cultures, 

learning how to adapt their communication 

styles to different cultural contexts” [5]. 

The educational orientation of textbook 

cultural content, in its turn, aims to guide 
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students in developing a correct and “inclu-

sive cultural outlook” [4]. Textbooks present 

different cultures objectively, encouraging 

students to respect cultural diversity and 

think critically about cultural differences. For 

example, when introducing controversial top-

ics like family values in China and the West, 

textbooks provide a balanced view, prompt-

ing students to analyze the reasons behind 

these differences and move beyond cultural 

stereotypes. 

Based on these features, we can con-

clude, that intercultural competence is devel-

oped through raising awareness of the native 

culture and developing awareness of a for-

eign culture. In the process of language 

learning, this two-dimensional cultural edu-

cation has multifaceted effects. First, it con-

tributes to the personality development and 

education of a China’s devoted citizen, sec-

ondly, it develops intercultural competence 

through acquaintance with English culture. 

Thirdly, it improves functional literacy and 

critical thinking in students, as it creates con-

ditions for comparing native and foreign cul-

tures and making conclusions about their 

similarities and differences. 

To enhance cultural value education in 

college English teaching, a multi-faceted ap-

proach is necessary. First, teaching materials 

should be improved to provide a more bal-

anced representation of different cultures. 

Textbooks should include content from Afri-

can, Asian, and South American cultures, as 

well as in-depth explorations of Western and 

Chinese cultures. For example, “introducing 

the oral traditions of the Yoruba people in 

Nigeria can expose students to African cul-

tural values, while comprehensive coverage 

of Chinese culture can help students express 

their own cultural identity in English” [3]. 

Second, teaching methods should be di-

versified to engage students in cultural explo-

ration. Cultural contrast teaching, case-based 

teaching, and project-based learning are ef-

fective strategies for fostering students’ cul-

tural understanding and critical thinking 

skills. For instance, comparing Chinese and 

Western family values can help students un-

derstand the impact of historical and social 

factors on cultural values, while role-playing 

activities can provide practical opportunities 

for intercultural communication. 

Third, teacher training should be 

strengthened to improve educators’ cultural 

knowledge and teaching skills. Teachers 

should be equipped to use multimedia re-

sources effectively, design culturally rich les-

son plans, and handle cultural misunder-

standings in the classroom. For example, 

when teaching about the cultural significance 

of food, teachers can use videos to make the 

lesson more engaging and interactive. 

Finally, a comprehensive assessment sys-

tem should be implemented to evaluate stu-

dents’ cultural understanding and intercultur-

al communication skills. Traditional assess-

ment methods, such as written tests, should 

be redesigned to assess critical thinking and 

cultural knowledge, while oral presentations, 

group projects, and self-assessment can pro-

vide “a more holistic evaluation of students’ 

learning” [4]. 

It is important to add, that this assessment 

has to be based on the requirements of the 

China’s Ministry of Education, but it should 

also consider international language profi-

ciency frameworks and assessment criteria.  

As we claim, to improve cultural value 

education in college English teaching, it is 

necessary to maintain a balanced representa-

tion of different cultures in teaching materi-

als. Also, teaching methods should be diver-

sified to engage students in cultural explora-

tion, and to achieve this, it is necessary to 

improve teacher training through enriching 

educators’ cultural knowledge and teaching 

skills. It is important that enrichment relates 

both to the foreign language culture, and to 

the native Chinese culture. 

So, we can conclude, that the value of 

cultural content in college English textbooks 

lies in its ability to foster students’ cultural 

awareness, intercultural communication 

skills, and global competence. By addressing 

the challenges in curriculum implementation, 

leveraging the characteristics of textbook cul-

tural content, and implementing the proposed 
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recommendations, we can enhance cultural 

value education in college English teaching 

in China.  

This will empower the process of culti-

vating students into well-rounded individuals 

with strong cultural identity and the ability to 

navigate the complexities of a globalized 

world. As the global context continues to 

evolve, continuous improvement in cultural 

value education is necessary to meet the 

changing needs of students and society. 
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Введение 

Сквернословие, то есть использование 

грубых, оскорбительных и непристойных 

выражений, широко распространено в со-

временном обществе и часто воспринима-

ется как негативное явление. С точки зре-

ния педагогики, сквернословие представ-

ляет угрозу для нравственного развития 

личности, особенно в детском и подрост-

ковом возрасте [1]. Религиозные деятели 

также традиционно осуждают употребле-

ние бранной лексики как грех, оскорбля-

ющий человеческое достоинство [3]. В то 

же время ряд научных исследований ука-

зывает на возможные адаптивные функции 

сквернословия, например, снижение боле-

вого порога в стрессовых ситуациях [10]. 

Ещё более неоднозначным является 

вопрос о предполагаемом прямом разру-

шительном воздействии мата на физиче-

ское здоровье. Хотя эта идея получила 

широкое распространение в популярной 

литературе, многие связанные с ней гипо-

тезы (например, об изменении структуры 

воды) не находят независимого научного 

подтверждения [2]. 

Цель данной статьи – дать критиче-

ский обзор современной научной и науч-

но-популярной литературы по проблеме 

сквернословия, опираясь на русскоязыч-

ные и зарубежные источники. Основное 

внимание будет уделено психологиче-

ским, социальным и физиологическим ас-

пектам этого явления. 
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Психологические и социальные аспек-

ты сквернословия 

С точки зрения психологии, использо-

вание бранной и оскорбительной лексики 

может выполнять определённые адаптив-

ные функции. Так, в исследовании Сти-

венса и коллег [10] было показано, что 

произнесение нецензурных слов помогает 

дольше переносить погружение руки в 

ледяную воду, временно повышая болевой 

порог. Авторы связывают этот эффект с 

активацией симпатической нервной си-

стемы и выбросом гормонов стресса. 

Схожие результаты были получены и в 

других работах, изучавших эмоциональ-

ные эффекты табуированной лексики [10]. 

В то же время регулярное употребле-

ние нецензурных выражений, особенно в 

межличностном общении, как правило, 

вызывает негативную социальную реак-

цию. Как отмечает В. С. Безрукова [1], 

сквернословие не только подаёт дурной 

пример детям и подросткам, но и подры-

вает саму идею нравственного воспита-

ния. Исследования в области социолинг-

вистики также показывают, что чрезмер-

ное использование бранной лексики сни-

жает доверие к говорящему и может вос-

приниматься как признак низкого интел-

лекта и невоспитанности. 

Особую тревогу вызывает распростра-

нение сквернословия в школьной и сту-

денческой среде. Проведённый в Иванов-

ском государственном химико-

технологическом университете опрос по-

казал, что большинство студентов вос-

принимают мат как проявление слабости 

и неуважения к собеседнику, мешающее 

формированию будущей интеллектуаль-

ной элиты страны [4]. 

Физиологические аспекты: критиче-

ский анализ 

Пожалуй, наибольшие споры вызывает 

вопрос о предполагаемом прямом нега-

тивном влиянии сквернословия на физи-

ческое здоровье человека. Одним из глав-

ных сторонников этой идеи является 

японский исследователь Масару Эмото, 

утверждающий, что произнесение бран-

ных слов изменяет молекулярную струк-

туру воды [2]. По мнению Эмото, вода 

якобы «реагирует» на речь и эмоции че-

ловека, что проявляется в форме её кри-

сталлов. Соответственно, сквернословие 

должно оказывать разрушительное воз-

действие и на организм человека, более 

чем на 70 % состоящий из воды. 

Однако попытки независимых иссле-

дователей воспроизвести эксперименты 

Эмото не увенчались успехом. Как отме-

чает А. А. Ганеев, статистический анализ 

формы кристаллов, «обработанных» пози-

тивными и негативными высказываниями, 

не выявил значимых различий. Кроме то-

го, сама методика «фотографирования» 

замороженной воды признана ненадёжной 

и подверженной субъективным интерпре-

тациям. 

Другая популярная гипотеза связывает 

сквернословие с возникновением онколо-

гических заболеваний. Так, интернет-

ресурс 1obl.ru со ссылкой на некие «науч-

ные исследования» утверждает, что нецен-

зурная брань способна вызывать мутации в 

ДНК и провоцировать рак [7]. Однако эти 

сенсационные заявления не подкрепляются 

ссылками на конкретные рецензируемые 

публикации. Более того, статистические 

данные о корреляции между скверносло-

вием и онкологией не позволяют сделать 

вывод о прямой причинно-следственной 

связи, поскольку не учитывают роль дру-

гих факторов риска, таких как курение и 

употребление алкоголя. 

Влияние сквернословия на развитие 

личности 

Использование бранной и оскорби-

тельной лексики, особенно в детском и 

подростковом возрасте, может иметь 

негативные последствия для формирова-

ния личности. Подростки, употребляющие 

нецензурные выражения, как правило, де-

монстрируют более низкий уровень эмпа-

тии и самоконтроля, чаще прибегают к 

насилию в конфликтных ситуациях [6]. 
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В то же время чрезмерно жёсткие за-

преты на сквернословие могут иметь об-

ратный эффект, повышая привлекатель-

ность табуированной лексики в глазах 

подростков. Как показывает исследование 

Т. А. Матюковой [9], проведённое среди 

школьников, многие дети воспринимают 

употребление мата как проявление взрос-

лости и самостоятельности. Более эффек-

тивной стратегией представляется спо-

койное и аргументированное разъяснение 

негативных последствий сквернословия 

для отношений с окружающими и воспри-

ятия человека в обществе. 

С точки зрения исламской этики, 

сквернословие является одним из тяжких 

грехов, оскверняющих язык и сердце че-

ловека. Как отмечается в ознакомитель-

ном уроке на сайте azan.kz, употребление 

непристойных слов несовместимо с до-

стоинством правоверного и ведёт к потере 

благодати [5]. Мусульманские богословы 

рекомендуют воздерживаться от любых 

оскорбительных выражений и заменять их 

благопожеланиями и мольбами [3]. 

Здоровьесберегающие аспекты сквер-

нословия также рассматриваются в ряде 

учебно-исследовательских работ школь-

ников. Так, авторы проекта «Скверносло-

вие и здоровье человека» приходят к вы-

воду, что мат негативно влияет не только 

на духовное, но и на физическое состоя-

ние, способствуя повышению агрессивно-

сти и конфликтности [8]. Хотя эти выводы 

не всегда опираются на строгую научную 

методологию, они отражают растущее 

осознание проблемы сквернословия в 

подростковой среде. 

Обобщая вышесказанное, можно за-

ключить, что феномен сквернословия 

представляет собой сложное и многоас-

пектное явление, требующее комплексно-

го междисциплинарного анализа. Хотя 

бранная лексика может выполнять опре-

делённые психологические функции, свя-

занные со снятием эмоционального 

напряжения, её негативное влияние на со-

циальное взаимодействие и нравственное 

развитие личности не вызывает сомнений. 

В то же время многие популярные пред-

ставления о прямом разрушительном воз-

действии мата на физическое здоровье 

пока не нашли надёжного научного под-

тверждения. 

Дальнейшие исследования в этой об-

ласти должны более чётко разграничивать 

адаптивные и дезадаптивные аспекты 

сквернословия, учитывая его психологи-

ческий, социальный и культурный кон-

текст. Особого внимания заслуживают 

возрастные особенности восприятия и 

употребления обсценной лексики, а также 

факторы, способствующие её закрепле-

нию в индивидуальном лексиконе. Важ-

ной задачей остаётся и разработка педаго-

гических методик профилактики скверно-

словия, основанных на уважительном 

диалоге и разъяснении его объективных 

последствий. 
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Художественная гимнастика это один 

из сложнокоординационных и изящных 

видов спорта. Объединяя в себе элементы 

гимнастики, танца и акробатики от гимна-

сток требуется высокая степень коорди-

нации, выносливости, гибкости и силы в 

выполнении акробатических упражнений, 

умение владеть дополнительными пред-

метами такими как: обруч, лента, мяч, бу-

лавы, скакалка, а также способности слы-

шать и подстраиваться к изменению рит-

ма музыки. Номер для выступления фор-

мируется из сложности технических эле-

ментов. В художественной гимнастике 

существует правило внедрения «имен-

ных» элементов, которые выполнили в 

свое время знаменитые гимнастки. Таких 

как «прыжки Сильвы», «бедуинский 

прыжок», «капля Алины Кабаевой». 

Скрутки, шпагаты, различные позы и 

движения, взятые из балета, все это с со-

четанием определенного музыкального 

сопровождения, создают уникальный но-

мер, который имеет длительность 1–1,5 

мин для индивидуального выступления, и 

2,5 минуты для группового выступления. 

Настоящим мастерством является выпол-

нение сложнейших упражнений, скруток, 

связок, иногда без зрительного контроля 

работы с мячом или обручем сочетающе-

гося со спокойным выполнением динами-

ческого рисунка и умением четко завер-

шить акробатический элемент.  

Работа с различными предметами за-

кладывает двигательную основу, развива-

ет прыгучесть, координацию. Акцент де-

лается на хореографии с учетом телесной 

возможности гимнастки, а также на музы-

кальном сопровождении, внося дополни-

тельный уровень сложности. В художе-

ственной гимнастике выступают с оди-

ночными номерами и групповыми. Груп-

повые программы представляют собой 

комбинированные трудности работы те-

лом, отличающиеся от одиночных вы-

ступлений, сложными, техническими пе-
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ребросками предметов, например, обру-

чей. Умение отыграть каждый элемент 

музыкального сопровождения, передать 

образ, характер музыкальной постановки, 

все это создает уникальное зрелище.  

Художественные гимнастки постоянно 

находятся в состоянии оценивания, при-

влекая на свои выступления молодое по-

коление зрителей. Оценивают работу 

гимнасток несколько групп независимых 

судей.  

Подобное внимание способно вызы-

вать у гимнасток напряжение. 

Оттачивая мастерство, отрабатывая 

каждый элемент движения, гимнасткам 

приходится уделять очень много времени 

тренировкам и дисциплине. Тренировоч-

ные нагрузки, конкуренция, переживания 

победы и проигрыша, а также новое ме-

сто, зал, способны вызвать стресс, чувство 

тревожности. 

Эмоциональная устойчивость важна 

для успешного выступления на соревно-

ваниях. Подготовка к соревнованиям учи-

тывает не только отработку акробатиче-

ских упражнений, учитывается тактиче-

ская, физическая и психологическая под-

готовка.  

Одним из аспектов недостаточной 

подготовки может выступить тревож-

ность, проявляясь, как общий фон нервоз-

ности, так и в конкретных сомнениях от-

носительно своих спортивных возможно-

стей. Мобилизационные способности ор-

ганизма спортсменов индивидуальны, ес-

ли уровень возбуждения возрастает, пере-

ходя оптимальные границы самого 

спортсмена, то уровень возбуждения спо-

собен нанести вред. Зарубежными и оте-

чественными исследователями отмечено, 

что тревожность характерна именно ху-

дожественным гимнасткам, это один из 

видов спорта, где нужна смелость. Отме-

чено, что спортсменки женщины, чаще 

испытывают чувство тревожности, по 

сравнению с мужчинами спортсменами. 

На развитие чувства тревожности влияют 

личностно-типологические особенности 

личности. 

Тревожность выступает, как необъяс-

нимый сигнал опасности, проблемой для 

достижения целей, предчувствием воз-

можных трудностей.  

К. Спилбергер выделил два вида тре-

вожности: тревога как реакция на стрес-

совую ситуацию, имеющую различную 

интенсивность и тревогу как свойство 

личности. Важной составляющей высту-

пает эмоциональный интеллект личности, 

именно он определяет уровень личност-

ной тревоги и тревожности к определен-

ной ситуации.  

Тревожность, как свойство личности 

способно выступать индикатором прояв-

ления индивидуальных особенностей 

личности спортсмена [1, 2]. 

Ситуационная тревожность способна 

возникать как отклик на явление, но не 

являясь личностной чертой, будет иметь 

личностную окраску как собственное вос-

приятие события или явления. Это будет 

связано разными взглядами на различные 

события, происходящие в жизни человека, 

его жизненный опыт. 

При исследовании тревожности у ху-

дожественных гимнасток было выявлено, 

что существует оптимальный уровень 

тревожности, который служит сигналом 

для мобилизации сил и позволяет доби-

ваться высоких результатов в спорте. Но, 

с другой стороны, высокий и низкий уро-

вень тревожности, способны нанести вред 

в спортивных достижениях. Проживая 

тревожность, личность испытывает 

напряжение и усталость, на этом фоне 

снижается эффективность, исчезает ра-

дость от деятельности, теряются смыслы. 

Тревожность и ее проявления, изучали 

зарубежные и отечественные авторы, 

А. Адлер, Г. Селье, В. М. Астапов, 

Л. И. Божович, Н. Д. Левитов, Ф. Б. Бере-

зин, Р. С. Немов, С. Кьеркегор, Ч. Спил-

бергер, З. Фрейд, Ю.Л. Ханин, К. Хорни, 

А. М. Прихожан, С. Л. Рубинштейн, 

Р. Мэй, Э. Фромм. 
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З. Фрейд считал тревогу и страх ча-

стью психической жизни. Тревога и тре-

вожность связаны со страхом. Страх име-

ет конкретное основание в отличие от 

тревожности. Тревожность выступает по-

стоянным фоном, человек находится в 

ожидании неприятностей, надвигающейся 

беды.  

Тревога и тревожность связанные по-

нятия, но при этом имеют отличия. Трево-

га способна принимать форму эмоцио-

нального ситуативного состояния, тре-

вожность выступает как личностная черта. 

У каждой личности существует свой ин-

дивидуальный уровень тревожности, и его 

можно назвать «полезной» тревожностью. 

Высокий уровень тревожности проявляет-

ся в текущем состоянии, здесь и сейчас, а 

личностная тревожность, в данный мо-

мент, в текущий момент, может прояв-

ляться как долговременная ситуация. 

Имея высокий уровень тревожности, гим-

настка на соревнованиях не сможет про-

явить и реализовать свои способности, а 

при низком уровне тревожности, спортс-

менки не показывают хороших результа-

тов из-за низкой мотивации. 

Спортивную карьеру в художествен-

ной гимнастике начинаю с 3–4 лет. Ситуа-

тивная тревожность часто присуща детям 

дошкольникам. А. Захаров, предлагает 

рассматривать тревожность, основанную 

на угрозе потери значимой фигуры, мате-

ри [4]. Тревожность способна проявляться 

как личностное свойство, указывающее на 

отсутствие любви со значимым другим, в 

раннем детстве и во взрослом возрасте. 

Личностные особенности спортсме-

нок, их эмоционально-психические состо-

яния присущие определенному моменту, 

влияющие на соревновательную деятель-

ность, поддаются внешнему влиянию. 

Для этого разработаны специальные 

разминки. Упражнения психологического 

и физического влияния, помогают гим-

насткам преодолевать высокий уровень 

тревожности, подготовить тело к посте-

пенно нарастающей нагрузке, улучшает 

работоспособность, помогает сохранять 

силы. 

Еще одним способом влияния на рабо-

тоспособность, уменьшение тревожности, 

а также развитие межполушарных связей, 

предлагает образовательная кинезиология. 

Образовательная кинезиология является 

одним из направлений кинезиологии. В 

России в 2006 году психотерапевтическая 

кинезиология была признана официаль-

ным методом психотерапии [7]. 

Автором образовательной кинезиоло-

гии стали П. Деннисон и Г. Деннисон, 

предложив новый вид обучения, предло-

жив идею о том, что обучение происходит 

через тело, тело способно передвигаться, 

чувствовать и ощущать. Через тело чело-

век познает окружающий мир и взаимо-

действует с ним. Тело выступает как це-

лостная система.  

Образовательная кинезиология пред-

ставляет собой учение о развитии ребенка 

и взрослого. Предлагая комплекс упраж-

нений, балансирующий деятельность моз-

га и тела, тела и мозга.  Пол и Гейл Ден-

нисоны предложили комплекс упражне-

ний под названием «Гимнастика Мозга» 

[3]. Эта программа стала частью практи-

ческой психологии. Применение «гимна-

стики Мозга» в России, показала, что 

происходит значительное изменение и 

улучшение в исправлении неспособности 

к обучению, изменение в лучшую сторо-

ну, хронических стрессовых состояний, 

улучшение координации движений, сни-

жение проблем речевого развития. Каж-

дое упражнение из «Гимнастики Мозга» 

направлено на возбуждение определенно-

го участка мозга и механизмов объедине-

ния мысли и движения, благодаря чему 

новые знания и навыки быстрее запоми-

наются, формируя потребность в самореа-

лизации.  

Гимнастика мозга направлена на 

улучшение координации «глаза-руки» 

участие в зрительной работе. С помощью 

простых движений из гимнастики мозга, 

появляется уверенность в ситуации оце-

нивания, происходит восстановление ре-
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сурса для получения нового знания и для 

переобучения.  

Образовательная кинезиология являет-

ся одним из эффективных методов работы 

со стрессовыми состояниями перед сорев-

новательным процессом у художествен-

ных гимнасток, и пред стрессовым состо-

янием в ситуации оценивания. Комплекс 

упражнений гимнастики мозга способ-

ствует развитию памяти, в случае, когда 

нужно запоминать большие объемы дви-

гательной информации, связанной с за-

учиванием сложных переходов и связок в 

постановке акробатического номера. Спо-

собствует развитию внимания, мышления, 

координации своих движений, расслабля-

ет мышцы шеи, когда нужно свободно 

вращать головой влево-вправо.  

Образовательная кинезиология, разра-

ботанная Полом Деннисоном и Гейл Ден-

носон является новым феноменом в нашей 

стране, и адаптация этих методов в приме-

нении в спорте для снижения высокого 

уровня тревожности у художественных 

гимнасток является актуальной темой.  
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С распадом СССР в 1991 году в России 

начались значительные изменения, охва-

тившие практически все сферы обще-

ственной жизни. Параллельно с разруше-

нием государственного устройства про-

изошёл переход к рыночной экономике, 

масштабная приватизация и децентрали-

зация производства, что привело к закры-

тию предприятий, росту безработицы, 

снижению уровня жизни и увеличению 

бедности [10; 1]. Эти экономические про-

блемы повлияли на демографические по-

казатели: многие откладывали создание 

семьи, что привело к рекордному сниже-

нию рождаемости до 8–10 ‰ в начале 

1990-х годов [11; 5]. Параллельно усилил-

ся кризис здравоохранения, что способ-

ствовало росту общей смертности, увели-

чению числа смертей от сердечно-

сосудистых заболеваний, внешних факто-

ров, алкоголизма и наркомании (см. диа-

грамму 1) [2; 5]. 
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Рис. 1. 

 
 

В ответ на демографический кризис, 

обострившийся в России с 1990-х годов, 

государство расширило семейную поли-

тику, внедряя меры по повышению рож-

даемости и поддержке многодетных се-

мей. Важной инициативой стала програм-

ма материнского капитала, запущенная в 

2007 году, которая оказывала финансовую 

помощь при рождении второго и после-

дующих детей, включая льготы на жилье 

и образование [12; 3]. 

Несмотря на положительное влияние 

материнского капитала, ключевые про-

блемы демографической сферы остава-

лись нерешенными. Высокий уровень 

хронических заболеваний, в частности 

сердечно-сосудистых, и ограниченные ре-

сурсы здравоохранения по-прежнему пре-

пятствовали устойчивому приросту насе-

ления. Поддержка семей и стимулирова-

ние многодетности лишь временно улуч-

шили показатели рождаемости, замедлив 

падение численности, но структурные 

проблемы сохранялись [6]. 

На рубеже 2000–2010-х годов политика 

стала ещё более ориентированной на под-

держку семей с мерами налоговых льгот и 

субсидий на жилье. Однако высокая смерт-

ность, усугубленная экономической неста-

бильностью и низкой доступностью каче-

ственной медицины, оставалась серьёзным 

барьером. К концу 2010-х годов рост чис-

ленности населения был частично обеспе-

чен миграцией, но в целом демографиче-

ская ситуация оставалась сложной [14]. 

Неблагоприятные демографические 

тенденции продолжались более двух деся-

тилетий, усиливаясь экономическими и 

социальными кризисами. В 2012–2014 го-

дах наблюдался небольшой естественный 

прирост благодаря улучшению экономики 

и поддержке семей, однако с 2015 года 

демографический спад возобновился, и 

снова был зафиксирован отрицательный 

прирост [17]. 

Среди современных факторов, тормо-

зящих рост рождаемости, остаются эко-

номическая нестабильность, особенно 

ощутимая в регионах с низким уровнем 

жизни, и изменение ценностных ориента-

ций. Процесс урбанизации и переход к 

современным семейным моделям усилили 

распространение индивидуалистических 

ценностей, что также отразилось на демо-

графической динамике. Однако экономи-

ческие трудности сами по себе не являют-

ся решающим фактором: в развивающих-

ся странах, несмотря на низкий уровень 

жизни, семьи зачастую имеют больше де-

тей, что свидетельствует о влиянии куль-

турных установок на репродуктивные ре-

шения [8].  

Демографический переход, характер-

ный для всех современных обществ, стал 

необратимым: изменилось отношение к 

семье и детям, и финансовые меры в 

меньшей степени влияют на рождаемость. 
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В благополучных странах с достаточным 

доступом к ресурсам культурные и цен-

ностные ориентиры выходят на первый 

план. Современные граждане всё чаще 

ориентированы на самореализацию, всту-

пают в брак позднее, что сокращает ре-

продуктивный период и ограничивает 

возможности для рождения нескольких 

детей. Даже семьи с высоким доходом, 

как правило, ограничиваются 1–2 детьми, 

так как приоритеты сместились. Подоб-

ные программы поддержки чаще направ-

лены на замедление спада рождаемости и 

мотивируют семьи на рождение хотя бы 

одного–двух детей, но не могут обеспе-

чить более высокий уровень рождаемости, 

поскольку личные ценности и амбиции 

определяют принятие решения о дето-

рождении. 

Прогнозы на 2024 год указывают на 

дальнейшее снижение численности насе-

ления до 144,7 млн человек, при высоких 

уровнях смертности. Это требует пере-

смотра государственной демографической 

политики и усиления поддержки и пропа-

ганду семейных ценностей и культуры. 

Специалисты предлагают увеличить фи-

нансирование семейных программ, индек-

сировать материнский капитал с учётом 

инфляции, расширить возможности его 

использования и укрепить профилактиче-

ское здравоохранение, что может стабили-

зировать демографическую ситуацию [15]. 

На диаграмме 2 представлена динамика 

изменений рождаемости, смертности и 

естественного прироста за последние два 

десятилетия, показывающая влияние госу-

дарственных программ, социально-

экономических изменений и внешних фак-

торов, таких как пандемия, на демографи-

ческую картину России [4; 14; 16; 17]. 

 
 

 
 

Рис. 2. 

 
 

Пандемия COVID-19 значительно 

ухудшила демографические показатели 

России, вызвав рост смертности до 17 ‰ в 

2020–2021 годах. Этот резкий скачок был 

вызван не только самой инфекцией, но и 

перегрузкой системы здравоохранения, не 

справившейся с увеличенной нагрузкой 

[9]. Пандемия также обострила социаль-

но-экономическую нестабильность, что 

проявилось в росте безработицы и сниже-

нии доходов населения. Это побудило 

многих молодых людей откладывать со-

здание семьи и сосредоточиться на карье-

ре, что привело к снижению рождаемости 

до 9,2 ‰ в 2022 году [16]. 

Временные меры поддержки, включая 

дополнительные выплаты, были введены 

для смягчения экономических послед-

ствий пандемии. Однако инфляция снизи-

ла их эффективность, делая воздействие 

кратковременным. В условиях продолжа-

ющейся экономической нестабильности 

даже программы поддержки семей и сти-

мулирования рождаемости не смогли 

предотвратить демографический спад. 

Изменение ценностных установок, харак-

терное для современной молодёжи и ори-
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ентированное на личностное развитие и 

карьерный рост, также сыграло роль в 

снижении интереса к созданию семей, что 

осложняет стабилизацию демографиче-

ской ситуации в стране [13]. 

Для анализа репродуктивных устано-

вок молодёжи был проведён социологиче-

ский опрос среди 519 студентов Армавир-

ского государственного педагогического 

университета (АГПУ), направленный на 

оценку готовности к созданию семьи, 

предпочтительного числа детей и факто-

ров, влияющих на эти решения. Этот вы-

бор важен, поскольку молодёжь является 

показателем будущих демографических 

тенденций. Студенты, находясь на этапе 

формирования профессиональных и се-

мейных планов, выражают ценностные 

установки и ожидания, которые станут 

основой для прогноза изменений в уровне 

рождаемости и возраста вступления в 

брак. 

Студенты как часть репродуктивного 

поколения могут указать на факторы, вли-

яющие на их семейные установки, вклю-

чая финансовые барьеры и профессио-

нальные приоритеты, что помогает по-

нять, как молодые люди воспринимают 

значимость семьи и родительства. Данные 

опроса позволяют прогнозировать буду-

щее демографическое развитие общества 

на основе их ожиданий, ценностей и со-

циальных трендов. Это помогает предска-

зать не только уровень рождаемости, но и 

такие аспекты, как предпочтительный 

возраст вступления в брак и желаемое ко-

личество детей. 

Таким образом, анкетирование студен-

тов предоставляет ценную информацию о 

настроениях и мотивациях молодёжи, что 

является ключом к прогнозированию де-

мографической динамики и позволяет бо-

лее точно оценивать потенциал рождае-

мости, а также структурные вызовы, с ко-

торыми сталкивается репродуктивное по-

коление.

 
 

 
 

Рис. 3. 

 
 

Опрос, проведённый среди студентов 

Армавирского государственного педаго-

гического университета, включал пять 

ключевых вопросов, направленных на 

изучение репродуктивных установок мо-

лодёжи. В первом вопросе, касающемся 

намерений создать семью, 67 % респон-

дентов выразили готовность вступить в 
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брак в ближайшие пять лет, при этом 42 % 

из них акцентировали внимание на важ-

ности достижения финансовой стабильно-

сти перед этим шагом. 

Второй вопрос касался желаемого ко-

личества детей, на который 48 % студентов 

ответили, что хотят иметь двоих детей, 

32% – одного, а 14 % – троих и более. Тре-

тий вопрос, ориентированный на выясне-

ние причин отказа от деторождения, пока-

зал, что 363 респондента связывают это 

решение с финансовой нестабильностью, а 

156 – со страхом перед будущими соци-

альными и экологическими рисками. Чет-

вёртый вопрос акцентировал внимание на 

факторах, влияющих на выбор количества 

детей. Здесь 363 студента отметили эконо-

мические факторы как наиболее значимые, 

156 – карьерные амбиции, а 130 – влияние 

социального контекста. 

Таким образом демографическая ситу-

ация в России в значительной степени 

определяется несколькими ключевыми 

факторами, объясняющими снижение ин-

тереса молодёжи к созданию семьи. 

Прежде всего, экономическая нестабиль-

ность и высокие затраты на воспитание 

детей оказывают значительное влияние на 

решения молодых людей, отказывающих-

ся от семейных обязательств. Согласно 

результатам опроса среди студентов, бо-

лее 70 % респондентов выделили эконо-

мические барьеры, такие как уровень до-

хода, как решающий фактор в принятии 

решений относительно детей. 

Изменившиеся социальные нормы и 

акцент на карьерном росте также способ-

ствуют снижению числа желающих всту-

пать в брак. Респонденты отметили, что 

приоритет отдаётся саморазвитию и про-

фессиональной реализации, что способ-

ствует отсрочке создания семьи. Более 

62 % опрошенных студентов считают не-

обходимым наличие государственной 

поддержки в вопросах улучшения жи-

лищных условий и доступности детских 

учреждений, что отражает стремление 

молодёжи к большей социальной ста-

бильности. 

В целях повышения интереса молодё-

жи к созданию семьи следует разработать 

комплекс мер. Прежде всего, необходимо 

сосредоточиться на улучшении доступно-

сти и качества образования, что повысит 

уверенность молодых людей в будущем. 

Улучшение условий труда и увеличение 

доходов молодёжи также сделают созда-

ние семьи более привлекательным. Кроме 

того, эффективные государственные про-

граммы, такие как налоговые льготы и 

субсидии на жильё, могут существенно 

повлиять на улучшение демографической 

ситуации в стране. 
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В современной экономике эффективное 

управление и вовлеченность сотрудников 

имеют решающее значение для успешного 

ведения бизнеса. Менеджеры сталкивают-

ся с различными проблемами, особенно 

при подборе и удержании квалифициро-

ванных сотрудников. Эти проблемы вклю-

чают нехватку квалифицированных кад-

ров, условия глобализации, растущий 

спрос на непрерывную подготовку и пере-

подготовку кадров, а также необходимость 

обеспечения общей эффективности работы 

сотрудников. В то же время перед мене-

джерами стоит задача соблюдения законо-

дательных норм, составления документа-

ции и внедрения инновационных практик, 

которые являются неотъемлемыми компо-

нентами процесса планирования карьеры. 

Вопрос планирования профессиональной 

карьеры персонала является серьезной 

проблемой в современном управлении че-

ловеческими ресурсами для любой конку-

рентоспособной компании. Поскольку 

экономика страны за последние годы раз-

вивается, возможности для карьерного ро-

ста в различных отраслях продолжают 

расширяться. 

Сфера карьерного роста находится в 

постоянном движении, обусловленном 

меняющейся динамикой мировой эконо-

мики, технологическим прогрессом и раз-

вивающимися рынками труда. В ответ на 

эти изменения возникает растущая по-

требность в инновационных подходах, 

которые не только реагируют на измене-

ния, но и позволяют людям самим опре-

делять свой карьерный путь.  

Карьера – это совокупность всех дей-

ствий, предпринятых для достижения 

определенного этапа в трудовой жизни. 

Это набор задач, которым сотрудник мо-

жет следовать в течение своей карьеры. В 

традиционном методе концепция карьеры 

применима только к профессиональным 

сотрудникам и руководству, но в наше 

время она рассматривается как ключевой 

фактор для всех сотрудников. В наше 

время предприятия мотивируют своих со-

трудников в этом направлении, уделяя 

особое внимание концепции профессио-
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нальной карьеры. Основная ответствен-

ность ложится на организацию, но со-

трудники также несут особую ответствен-

ность за формирование и развитие своей 

карьеры. Планирование карьеры основы-

вается на оценке индивидуальных навы-

ков, интересов и мотивации, анализе воз-

можностей организации, постановке це-

лей для своей карьеры и разработке стра-

тегии достижения этих целей [4, c. 21]. 

Карьерный рост в организациях харак-

теризуется несколькими уникальными ка-

чествами. Главным из них является – 

иерархическое продвижение, при котором 

сотрудники продвигаются по четко опре-

деленным уровням в организационной 

структуре компании. Такой структуриро-

ванный подход предоставляет сотрудни-

кам прозрачные возможности для профес-

сионального роста, побуждая их стре-

миться к более высоким должностям. 

В таблице 1 представлены основные 

характеристики развития карьеры в орга-

низациях.  

 
 

Таблица 1 

Особенности карьерного роста в организациях [3, c. 74] 

 
Особенности Описание 

Иерархическое продвижение Четкое продвижение по организационным уровням, предоставление со-

трудникам дорожной карты для карьерного роста 

Оценки, основанные на ре-

зультатах деятельности 

Акцент на результатах и продуктивности, при этом показатели эффек-

тивности влияют на решения о продвижении по службе, повышении за-

работной платы и дополнительных обязанностях 

Непрерывное обучение и 

повышение квалификации 

Ценит непрерывное образование, переподготовку кадров и приобретение 

новых навыков для расширения возможностей и эффективного вклада в 

работу организации. 

Налаживание связей и 

отношений 

Важность установления прочных связей с коллегами, наставниками и 

профессионалами отрасли, чтобы открыть двери для новых возможно-

стей и заручиться поддержкой 

Лояльность к Компании Поощрение долгосрочной приверженности и самоотдачи с приоритет-

ным продвижением по службе и на руководящие должности, способ-

ствующие стабильности и преемственности в коллективе. 

 
 

Оценка, основанная на результатах де-

ятельности, оказывает существенное вли-

яние на карьерный рост в организациях. 

Организации уделяют приоритетное вни-

мание результатам и производительности, 

поощряя сотрудников, демонстрирующих 

выдающиеся результаты, возможностями 

для продвижения по службе и профессио-

нального роста [2]. Тщательное отслежи-

вание и оценка показателей эффективно-

сти служит основой для принятия реше-

ний о повышении заработной платы, про-

движении по службе и распределении до-

полнительных обязанностей. 

Перспективы карьерного роста пред-

лагают различные пути дальнейшего про-

движения.  

Состав рабочей силы остается важней-

шей проблемой, поскольку нехватка высо-

коквалифицированных специалистов в об-

ласти исследований и разработок и квали-

фицированных рабочих препятствует ин-

новациям, преобразованиям и модерниза-

ции. Решение проблемы нехватки квали-

фицированных кадров является обязатель-

ным условием инновационной стратегии.  

Эффективная взаимосвязь между раз-

витием талантов, образованием, техноло-

гиями и потребностями промышленности 

имеет решающее значение для раскрытия 

потенциала человеческого капитала для 

экономического и социального развития. 

Однако существующая инновационная 

среда и механизмы стимулирования 
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неравнозначны, что препятствует преоб-

разованию потенциального человеческого 

капитала в реальную производительность. 

Решение вышеперечисленных проблем 

требует совершенствования существую-

щей системы управления профессиональ-

ной карьерой. Давайте проанализируем 

опыт управления карьерой на примерах 

китайских компаний. 

В последние годы на рынке труда по-

явились новые рабочие парадигмы, кото-

рые отказываются от традиционных пред-

ставлений о постоянном присутствии на 

рабочем месте в пользу гибкого распреде-

ления задач и целенаправленного управ-

ления [5, c. 77]. 

Итак, создание надежной системы 

управления карьерой в компаниях требует 

комплексного подхода, учитывающего 

организационную культуру, потребности 

сотрудников и бизнес-цели. Такая работа, 

как правило начинается, с выявления сла-

бых сторон, с целью их дальнейшего 

улучшения. Постоянная оценка и адапта-

ция системы управления карьерой имеет 

решающее значение для ее долгосрочной 

эффективности.  

В современном мире компании вы-

нуждены функционировать в быстроме-

няющихся внешних условиях. Способ-

ность быстро реагировать на внешние из-

менения, уметь к ним приспосабливаться 

и адаптироваться будет способность фор-

мированию эффективной системе управ-

ления карьерой сотрудников. Для этого 

важно на регулярной основе выявлять 

мнения не только сотрудников, но и всех 

заинтересованных сторон [1, c. 22]. 

Современным организациям важно 

уделять значительное внимание регуляр-

ному обучению сотрудников, содейство-

вать повышению квалификации и пере-

квалификации, расширению компетенций 

и др. 

Вопрос профессионального непрерыв-

ного развития должен стоять в центре 

внимания успешных компаний. Корпора-

тивная культура должна быть направлена 

на поддержание инициатив профессио-

нального роста.  

Таким образом, в компаниях важно 

формировать систему, которая будет спо-

собствовать профессиональному росту и 

развитию сотрудников, возможности для 

регулярного обучения и проводить регу-

лярный мониторинг на выявление наибо-

лее перспективных сотрудников, заслу-

живающих дальнейшего повышения по 

карьерной лестнице. 
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В современных рыночных условиях 

планирование карьеры является актуаль-

ным вопросом. Любая организация осо-

знает важность непрерывного развития 

персонала, в реализации которой огром-

ную роль занимает мотивация к карьер-

ному развитию сотрудников. Эффектив-

ность и конкурентоспособность любого 

предприятия во многом зависит от уровня 

профессионализма работников. Карьерное 

продвижение является одним из основных 

факторов мотивации персонала, а значит, 

и залогом успеха и эффективности орга-

низации.  

Когда сотрудники видят перспективу 

карьерного развития – это выступает сти-

мулом к выполнению своих должностных 

обязанностей наиболее эффективным об-

разом и построению плана собственного 

развития в профессиональном русле.  

Планирование карьеры персонала дает 

возможность обеспечить их собственную 

эффективность и, как следствие, произво-

дительность всей организации.  

Одним из важных стимулов является 

перспектива карьерного роста. Когда со-

трудники видят возможности для даль-

нейшей карьеры – это побуждает работать 

эффективнее. В 2019 году компанией 

Headhunter был проведен опрос среди 

5000 российских соискателей, с целью 

выявления трудовой мотивации. По дан-

ным проведенного опроса было установ-

лено, перспектива карьерного роста вы-

ступает лучшим мотиватором среди нема-

териальных стимулов для многих опро-

шенных (34 %). Поэтому управление ка-
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рьерой имеет крайне важное значение в 

системе HR-менеджмента.  

Карьера – это накопленный опыт и 

профессиональные достижения на протя-

жении всей трудовой деятельности. Со-

гласно Е. Н. Бавыкиной, карьера – это по-

следовательность должностей, занимае-

мых человеком в течение профессиональ-

ной жизни [1, c. 146]. Карьера – это по-

следовательность отдельных, но взаимо-

связанных трудовых действий, которые 

приводят к продвижению профессиональ-

ной сфере.  

Управление карьерой – это процесс 

разработки и реализации идей, планов и 

стратегий, которые позволяют организа-

ции удовлетворять потребности сотруд-

ников и достигать своих карьерных целей 

[6, c. 73].  

Карьерный план – это документ, кото-

рый включает в себя обзор ваших теку-

щих навыков и опыта, а также ваших ка-

рьерных целей. Планирование карьеры – 

это процесс систематического сопостав-

ления карьерных целей и индивидуальных 

способностей с возможностями для их ре-

ализации [3, c. 167]. 

Карьера может включать в себя не 

только продвижение «вверх» по служеб-

ной лестнице, но и расширение собствен-

ных профессиональных компетенций, 

навыков. 

Карьерный рост – это непрерывный 

процесс развития карьеры путем опреде-

ления новых целей и приобретения навы-

ков для достижения этих целей. Это также 

процесс управления карьерой, который 

может включать в себя обучение новым 

навыкам, переход к более высоким обя-

занностям и др. [3, c. 167].  

Карьерный рост бывает: 

 вертикальный (продвижение по иерархи-
ческой лестнице в пределах компании),  

 горизонтальный (расширение компе-
тенций в пределах занимаемой долж-

ности), 

 межфункциональный (активное уча-

стие в крупных проектах компании).  

Планирование является фундамен-

тальной основой карьерного роста. Карь-

ерное планирование помогает определить 

конкретные цели и выбрать направление 

для дальнейшего продвижения. Карьер-

ный рост определяет долгосрочное разви-

тие, поэтому карьерное планирование 

включает как краткосрочные, так и долго-

срочные цели. 

Под карьерной траекторией понимает-

ся путь успешных профессиональных 

возможностей, которые наилучшим обра-

зом соответствует навыкам, индивидуаль-

ным особенностям и личным интересам.  

Существует шесть основных этапов 

карьерного продвижения: 

1. Самооценка. Первым шагом в карь-

ерном продвижении является самооценка. 

Данный этап предполагает оценку сильных 

и слабых сторон личности. Самооценка 

подразумевает подведение итогов соб-

ственных ценностей, увлечений, способно-

стей и областей совершенствования. Дан-

ный этап дает представление о потенциале 

для продвижения по службе в компании.  

2. Исследование. Данный этап предпо-

лагаете анализ потенциальных возможно-

стей, различных карьерных путей на ос-

нове результатов самооценки. Сотрудник 

исследует возможные карьерные пути и 

анализирует собственный потенциал. 

Важно сохранять непредвзятость и пози-

тивный настрой на этапе исследования, 

поскольку это поможет максимально ис-

пользовать имеющиеся возможности. 

3. Подготовка. Является самым важ-

ным этапом в развитии карьеры, посколь-

ку формулируются и определяются четкие 

краткосрочные и долгосрочные цели, со-

ответствующие намеченному карьерному 

пути. На данном этапе формулируется 

стратегия карьерного роста. Кроме того, в 

процессе профессиональной деятельности 

приобретается больше знаний и навыков. 

Проводится оценка профессиональных 

возможностей с целью определения дол-

госрочных перспектив в организации.  

4. Целеустремленность. На данном эта-

пе формулируется карьерный план для про-
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движения вперед с изложением мер, кото-

рые необходимо предпринять, чтобы до-

стичь этой цели. Осуществляется поиск но-

вых возможностей и принятие дополни-

тельных обязанностей. На данном этапе 

применяются полученные знания и навыки.  

5. Удержание. На данном этапе про-

должатся профессиональное развитие. 

Проводится подведение итогов достигну-

тых целей и успехов.  

На каждом этапе проводится саморе-

гуляция – это непрерывный процесс, по-

могает в расстановке приоритетов и раз-

витии навыков.  

6. Переход. На данному этапе сотруд-

ник является экспертом своей области и 

достигает вершины карьерного роста. [5, 

c. 52]. 

На карьерную траекторию отдельного 

человека может влиять множество раз-

личных факторов, которые необходимо 

учитывать в процессе планирования и 

развития карьеры: 

1. Ценностные ориентации играют важ-
ную роль в развитии карьеры, по-

скольку они влияют на то, какую про-

фессию рассматриваем наиболее под-

ходящей. Это также определяет тип 

рабочей среды, в которой больше ве-

роятности добиться успеха. Важно, 

процессе выбора карьеры учитывались 

личностные характеристики, это мож-

но сделать с помощью самооценки. 

2. Продвижение по определенному карь-
ерному пути может быть дорогостоя-

щим. Например, если выбрать профес-

сию, требующую получения специаль-

ных знаний. Доступные финансовые 

ресурсы могут ограничить способность 

приобретение такой квалификации.  

3. Финансовые обязательства, такие как 
ипотека, арендная плата могут поме-

шать сменить работу или карьеру.  

4. Социальные и семейные обязанности 
также являются основными фактора-

ми, определяющими развитие карьеры. 

Социальный фактор имеет колоссаль-

ное значение в построении карьеры. 

5. Возрастные ограничения также могут стать 

барьером в карьерном росте [4, c. 117]. 

Карьерный план для каждого сотруд-

ника является индивидуальным и основан 

на оценке его сильных сторон, наработан-

ных навыков и личных интересов.  

Итак, планирование карьеры помогает 

сотрудникам определить, как краткосроч-

ные, так и долгосрочные цели, провести 

оценку сильных и слабых сторон, опреде-

лить какие компетенции, знания и навыки 

нужно развить, чтобы достичь намечен-

ных целей. Карьерное планирование поз-

воляет сотрудникам раскрыть собствен-

ный внутренний потенциал и достичь 

профессионального развития.  
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Карьера – это успешное продвижение в 

области служебной, социальной, научной и 

другой деятельности. Это результат осо-

знанной позиции и поведения человека в 

трудовой деятельности, связанный с долж-

ностным или профессиональным ростом. 

Проблематика карьерного роста явля-

ется актуальной в современных условиях 

динамично меняющейся экономики, в 

условиях технологического прогресса и 

развивающегося рынка труда. В ответ на 

эти изменения возникает потребность в 

новых подходах, которые не только реа-

гируют на изменения, но и позволяют лю-

дям самим определять свой карьерный 

путь. В этом контексте вопрос саморегу-

ляции приобретает особую значимость. В 

данной статье рассматривается, как само-

регуляция может значительно улучшить 

процесс карьерного роста. Саморегуляция 

имеет надежную основу, которая позволя-

ет людям выбирать свой карьерный путь с 

большей эффективностью, отвечая совре-

менным требованиям карьерного роста. 

Индивидуальные стремления сотруд-

ников компании в определении сферы и 

путей становления их профессиональной 

карьеры активизируют процессы их само-

познания, самоопределения, самосовер-

шенствования [1, c. 269]. 

Обоснование стратегий саморегуляции 

в профориентационную работу основано 

на признании того факта, что успешное 

развитие карьеры является не только ре-

зультатом внешнего руководства и воз-

можностей, но и результатом внутреннего 

самоуправления и целенаправленной 

стратегии.  

Саморегуляция определяется как дви-

жущая сила, лежащая в основе способно-

сти людей ставить и достигать професси-

ональные цели, что требует мастерства в 

оценке личности, постановке целей и 

адаптивном обучении. Современные 
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условия требуют непрерывного обучения 

жизнестойкости, адаптивности и актив-

ному управленческому подходу, позволя-

ющему ориентироваться в сложностях 

глобализированного рынка труда [3, 

c. 123]. Саморегуляция позволяет работ-

никам самим определять свой карьерный 

путь, воспитывая чувство свободы воли и 

способность адаптировать свой професси-

ональный путь к осознанным стратегиче-

ским действиям. Такой комплексный под-

ход позволяет повысить удовлетворен-

ность карьерой и добиться успеха в по-

стоянно меняющихся условиях [2, c. 8].  

Саморегуляция является краеуголь-

ным камнем карьерного роста, выступая в 

качестве движущей силы, которая подтал-

кивает людей к достижению их целей. Это 

многогранная конструкция, которая 

включает в себя способность формулиро-

вать четкие цели, разрабатывать стратеги-

ческие планы и выполнять действия, ве-

дущие к достижению цели. На пути карь-

ерного роста саморегуляция проявляется в 

способности человека к самоанализу, что 

позволяет оценить сильные стороны лич-

ности и области, требующие совершен-

ствования. Постановка реалистичных ка-

рьерных целей является важнейшим ша-

гом в этом процессе, требующим от лю-

дей согласования своих устремлений в 

соответствии со способностями и воз-

можностями. 

Система саморегулирования основана 

на циклическом процессе:  

 постановки целей,  

 самонаблюдении,  

 самоосуждении, 

 самореакции.  
Постановка целей предполагает поста-

новку конкретных, измеримых, достижи-

мых, актуальных и ограниченных по вре-

мени задач, которые обеспечивают 

направление к достижению заданной цели.  

Самонаблюдение позволяет людям от-

слеживать свой прогресс, анализируя по-

лученный опыт.  

Самоосуждение предполагает сопо-

ставление этой информации с личными 

стандартами и ориентирами, что приводит 

к оценки личных достижений. Это позво-

ляет корректировать свои стратегии и 

усилия на основе оценок. 
Самореакция – это степень удовлетво-

рения деятельностью, в том числе эмоци-

ональная реакция на нее и ее результаты, 

что в совокупности влияет на мотивацию. 

Кроме того, самореакция порождает адап-

тивное поведение и защитные реакции, в 

т.ч. копинг-стратегии (стратегии совлада-

ющего поведения, т.е. способы преодоле-

ния стресса), которые используются уча-

щимися при написании контрольных ра-

бот, сдаче экзаменов и т.д. 

Этот динамичный процесс опирается 

на веру в самоэффективность – убежден-

ность в своих способностях выполнять 

задачи эффективно. Эти убеждения имеют 

решающее значение, поскольку они опре-

деляют количество усилий, которые люди 

будут прилагать, и как долго они будут 

упорствовать перед лицом препятствий. 

Ожидания результатов также играют важ-

ную роль, поскольку люди с большей ве-

роятностью будут заниматься деятельно-

стью, которая, по их мнению, приведет к 

желаемым результатам. 

Недавние исследования расширили 

концепцию саморегуляции в карьерном 

росте, включив в нее эмоциональную ре-

гуляцию и управление балансом между 

работой и личной жизнью. Эмоциональ-

ная регуляция относится к способности 

управлять эмоциональными реакциями 

таким образом, чтобы это способствовало 

достижению цели, в то время как баланс 

между работой и личной жизнью предпо-

лагает регулирование времени и энергии в 

различных сферах жизни для предотвра-

щения эмоционального выгорания и под-

держания общего благополучия. 

Саморегулирование позволяет людям 

управлять своей профессиональной судь-

бой. В процессе саморегуляции выраба-
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тываются наиболее эффективные страте-

гии карьерного роста. 

Саморегуляция предполагает целост-

ный подход, при котором определяются 

не только карьерные интересы, но и осу-

ществляется развитие навыков, необхо-

димых для реализации карьерных устрем-

лений. Этот процесс многогранен и вклю-

чает в себя постановку целей, разработку 

подробных планов действий и развитие 

практики самоконтроля, которая позволя-

ет отслеживать свой прогресс. 

Важное значение при этом имеет са-

морефлексия и самооценка, что позволяет 

оценить стратегии и результаты. Рефлек-

сивная практика имеет решающее значе-

ние для адаптации к меняющимся обстоя-

тельствам, развитию навыков гибкости.  

Благодаря саморегуляции работники 

получают возможность стать архитекто-

рами своих собственных карьерных путей. 

Позволяет ориентироваться в сложностях 

рынка труда, принимать обоснованные 

решения, соответствующие их долгосроч-

ным профессиональным и личным целям. 

Саморегуляция содействует вовлеченно-

сти, инициативности, адаптивности чтобы 

эффективнее справляться с вызовами и 

возможностями 21-го века. Благодаря са-

морегуляции сотрудники становятся не 

только более адаптируемыми и инноваци-

онными, но и более самореализованными 

и согласованными со своими карьерными 

целями. 

В сфере карьерного роста практиче-

ское применение стратегий саморегуля-

ции и имеет решающее значение для со-

здания среды, в которой люди могут пре-

успевать в профессиональном плане. Ин-

теграция постановки целей, тайм-

менеджмента, самоконтроля и эмоцио-

нальной регуляции в планирование карье-

ры дает людям надежную основу для са-

мостоятельного выбора своей карьерной 

траектории.  

Карьерные траектории включают ин-

дивидуальную оценку, сетевые техноло-

гии и семинары по повышению квалифи-

кации. Эти мероприятия дополняются 

возможностями наставничества, которые 

дают бесценные рекомендации. В сово-

купности эти стратегии и мероприятия 

представляют собой комплексный подход, 

который позволяет людям активно вы-

страивать свой карьерный путь, адаптиро-

ваться к меняющимся профессиональным 

условиям и добиваться своих целей с уве-

ренностью [5, c. 296]. 

Методы саморегуляции являются 

неотъемлемой частью карьерного роста, 

обеспечивая структурированный подход к 

активному участию людей в своем про-

фессиональном развитии. Первым шагом 

в этом процессе является постановка це-

лей – метод, который побуждает людей 

определять свои карьерные устремления. 

Такая ясность цели служит дорожной кар-

той, направляющей людей к желаемым 

результатам.  

Овладение тайм-менеджментом и рас-

становкой приоритетов – это следующие 

основы эффективной саморегуляции и ка-

рьерного роста. Эти навыки выходят за 

рамки планирования и требуют стратеги-

ческой организации задач для максималь-

ной производительности и предотвраще-

ния упущения ключевых карьерных це-

лей. Тайм-менеджмент – это искусство 

планирования и осознанного контроля за 

временем, отведенным на различные виды 

деятельности, с целью более разумной ра-

боты для повышения эффективности и 

достижения целей. С другой стороны, 

расстановка приоритетов предполагает 

распределение задач по степени их значи-

мости или срочности, что позволяет скон-

центрировать усилия на самом главном и 

избежать ловушки менее важных начина-

ний. Умение распоряжаться временем и 

расставлять приоритеты не только спо-

собствует продвижению по карьерной 

лестнице, обеспечивая соблюдение сроков 

и оттачивая навыки, но и снижает стрес-

совые нагрузки и повышает общий карь-

ерный успех [4, c. 1001]. 

Самоконтроль – еще один важный 

компонент саморегулирования, служащий 

системой персонального аудита, которая 
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позволяет людям постоянно оценивать 

свои результаты и прогресс. Это интро-

спективный процесс, в ходе которого че-

ловек регулярно анализирует свои дей-

ствия, результаты и эффективность своих 

стратегий. Поступая таким образом, он 

может определить сильные стороны, на 

которых можно извлечь выгоду, и слабые 

стороны, требующие внимания. Эта ре-

флексивная практика заключается не 

только в признании того, что было сдела-

но, но и в критическом анализе того, 

насколько это согласуется с карьерными 

целями и какие корректировки могут по-

требоваться, чтобы не сбиться с пути.  

Подводя итог, можно сказать, что са-

морегуляция в процессе карьерного роста – 

это не статичный навык, а динамичный 

процесс, который развивается по мере то-

го, как люди проходят различные этапы 

своей карьеры. Это важнейший компонент, 

который позволяет людям ориентировать-

ся в сложностях современной рабочей ре-

альности, адаптироваться к изменениям и, 

в конечном счете, достигать профессио-

нального успеха и личной удовлетворен-

ности. Институционализация саморегули-

рования в сфере карьерного роста – это 

процесс закрепления разновидностей, 

стандартов и социальных механизмов ка-

рьерного роста на уровне институтов с 

присущими им нормами и стандартами по-

ведения субъектов. Саморегуляция спо-

собствует формированию динамичной и 

компетентной рабочей силы. 
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Семья является важным социальным 

институтом, обеспечивающим воспроиз-

водство социально значимых ценностей, 

норм, образцов поведения, традиций, в 

том числе этнокультурных, посредством 

реализации воспитательной функции.  

Вместе с тем в последнее время в рос-

сийском обществе наблюдаются значи-

тельные политические, экономические и 

социальные изменения, находящие свое 

отражение во всех сферах жизнедеятель-

ности семьи, от устройства до ее социаль-

ной значимости. Данные изменения рас-

сматриваются в работах ряда авторов 

(А. И. Антонова, И. В. Бестужев-Лада, 

В. А. Борисова, А. Г. Вишневского, 

С. И. Голода, Т. А. Гурко, А. А. Клециной, 

М. С. Мацковского, В. М. Медкова, 

Т. А. Репиной, А. Б. Синельникова, 

И. Ю. Шилова и других).  

Трансформационные процессы, про-

исходящие с институтом семьи, оказыва-

ют влияние на осуществление семьей вос-

питательной функции, определяют цен-

ностно-смысловые ориентиры воспитания 

младших членов семьи. В этой связи осо-

бую значимость приобретает воспита-

тельный потенциал семьи, обусловлива-

ющий формирование личности ребенка на 

основе базовых ценностных ориентаций, 

социальных установок, традиций, культу-

ры родного народа. Его реализация воз-

можна при поддержании и сохранении 

традиций семейного воспитания детей. 

Очевидно, что происходящие изменения 

отражаются на традициях воспитания по-

растающего поколения в современной се-

мье: часть из них утрачивается или угаса-

ет, другая часть – видоизменяется или не 

усваивается семьями.  
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Однако «именно традиции объединя-

ют поколения, обеспечивают комфортный 

психологический климат в семье, укреп-

ляют семейные связи и как нельзя лучше 

формируют семейные ценности» [11, 

с. 59]. А. В. Мудрик и И. В. Бестужев-

Лада определяют семейные традиции как 

значимые условия, детерминирующие 

особенности семьи и семейного общения 

[11, с. 59]. Вместе с тем вследствие нук-

лиаризации семей, роста числа бездетных 

и неполных семей, сохранения конфлик-

тов между поколениями в семье [5], раз-

рыва межпоколенческих связей и других 

негативных процессов семейные тради-

ции, в том числе этнокультурные, транс-

формируются, нарушается их преем-

ственность в семьях. Данный факт усу-

губляет исчезновение многих элементов 

национальной культуры (обычаев, обря-

дов, привычек, национального языка и 

других) и обостряет проблемы воспитания 

детей, их личностного развития и социа-

лизации. В связи с этим становится необ-

ходимым изучение процесса трансформа-

ции традиций семейного воспитания. 

Традиции, обусловливающие форми-

рование мировоззрения ребенка, его этни-

ческой идентичности, по замечанию 

Н. В. Розенберга, являются важными со-

ставляющими культуры общества, преду-

сматривающими воспроизведение норм, 

образцов поведения, социальных ценно-

стей и других ее элементов [16]. Такая ис-

торическая передача накопленного раз-

ными поколениями опыта происходит за 

счет механизма социальной интеграции, 

характерного для конкретного историче-

ского периода общественного развития 

[16]. Однако, несмотря на указанную ря-

дом авторов значимость изучения семей-

ных традиций, в том числе традиций вос-

питания ребенка в семье, вопросы сохра-

нения традиций не нашли широкого от-

ражения в научных работах и научно-

практических исследованиях [18].  

Принимая во внимание механизм 

трансляции семейных традиций, полагаем 

возможным рассмотреть этапы трансфор-

мации семейных традиций на основе ана-

лиза смены социальной парадигмы, изме-

нений института семьи и исторической и 

социокультурной динамики взглядов на 

детство. 

Так, в доиндустриальной (аграрной) 

России сложилась мощная система соци-

ального контроля над институтом семьи, 

при этом формальный контроль не касал-

ся повседневной жизни семьи, но была 

выстроена четкая система прямого уча-

стия социальных институтов в межлич-

ностных отношениях членов семьи [12]. 

При этом «институты государства и церк-

ви определяли принципы функциониро-

вания семьи, т.е. их контроль носил стра-

тегический характер. А институт сельской 

общины и институт родства осуществляли 

непосредственный контроль над повсе-

дневной семейной жизнью индивида» [12, 

с. 15]. Семейная структура контролирова-

лась извне. В тоже время существовали 

два противоречивых процесса: нуклеари-

зация семьи и расширение в ней род-

ственных связей. Структура семьи изме-

нялась, адаптировалась к неблагоприят-

ному влиянию экономических и социаль-

ных факторов [4, 12]. Брак заключался на 

всю жизнь, супруги практически не раз-

водились, господствовала патриархальная 

модель семьи [4].  

В повседневной жизни членов семьи 

преобладал ручной труд, важна была мно-

годетность, совместное проживание не-

скольких родственных семей, что повы-

шало выживаемость семьи в связи с кол-

лективным распределением хозяйства [17, 

с. 43]. Переход от детства к взрослости 

характеризовался отсутствием промежу-

точных ступеней [4]. Существовала четкая 

иерархия отношений прародителей, роди-

телей и детей, которая прослеживалась и в 

воспитательных практиках семьи. Воспи-

тательные меры были действенными и до-

статочно жесткими. Дети, несмотря на 

свой ранний возраст, должны были рабо-

тать наравне со взрослыми.  
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Семейные традиции передавались из 

поколения в поколение через обряды, 

обычаи, фольклор, они организовывали 

быт семьи, ее жизнедеятельность. Тради-

ции семейного воспитания также прохо-

дили процесс межпоколенного наследова-

ния. Как уже было отмечено выше, в ос-

нове жизни людей лежал труд, детей при-

общали к труду с самого раннего возрас-

та, прививали им трудовые навыки: они 

помогали по хозяйству, присматривали за 

сиблингами, готовили еду и обеспечивали 

работающих в поле родителей или сами 

помогали им в уборке урожая [1]. Тради-

ция приобщения к труду была одной из 

самых значимых в этот период. 

Такое положение с институтом семьи 

и сферой воспитания просуществовало до 

второй половины XIX века. После этого 

наметились тенденции ослабления связи с 

расширенной семьей, ее замена «малой», а 

также постепенной утраты многодетности 

[9]. Несмотря на все еще сильное влияние 

родителей (родители принимали решение 

в отношении женитьбы и замужества де-

тей, их трудовой занятости), «утратилось 

традиционное понимание семейного вос-

питания как добровольного крестоноше-

ния, жертвенной родительской любви, 

труда и усилий, направленных не только 

на материальное обеспечение и жизнен-

ное устройство, но и на установление ду-

ховной общности с детьми» [14, c. 124]. 

В послереволюционный период про-

изошли значительные социальные изме-

нения, которые явно отразились на инсти-

туте семьи и семейном функционирова-

нии [2]. Семья перестает «быть выраже-

нием жертвенной любви и духовного 

единства, утратилось представление о 

необходимости пожизненной верности 

супругов и нерасторжимости брака» [14, 

c. 123]. В это время широко распростра-

нились идеи равноправия полов, брак стал 

существовать как «любовный и товарище-

ский союз», семья – «производственная 

ячейка общества» [2, с. 33]. Традицион-

ные семейные функции модифицируются. 

В это время принимается ряд законода-

тельных мер, направленных на защиту 

прав женщин и детей. У женщин появля-

ется возможность освободиться от реали-

зации бытовых обязанностей, воспитание 

детей осуществляется различными дет-

скими и молодежными общественными 

организациями. Ребенок становится субъ-

ектом политической сферы [15, с. 52]. 

Атрофия воспитательной функции семьи 

приводит к утрате семейных традиций 

воспитания.  

В Советской России в противовес ме-

рам предыдущего этапа была реализована 

охранительная политика в отношении се-

мьи [2]. Между тем индустриализация и 

связанная с ней урбанизация кардинально 

изменили брачно-семейные отношения. В 

производство были вовлечены не только 

мужчины, но и женщины, в связи с чем 

произошло их самоустранение от реали-

зации воспитательной практики в семье. 

Ответственность за воспитание детей ле-

жала на обществе и государстве [16]. 

Именно они определяли культуру детства: 

где и чему необходимо учиться, о чем 

мечтать, чем и кем гордиться, с кем дру-

жить и как одеваться. Дети рассматрива-

лись с позиции трудового потенциала 

страны. Кроме того, рост числа образо-

ванных родителей значительно возрос, 

что определило резкий скачок требований 

к образованию и воспитанию детей, а 

также увеличило затраты (разного уровня) 

на их содержание. Возрастание потребно-

стей для обеспечения ребенка требовало 

большей производственной занятости ро-

дителей. Снижение уровня детской 

смертности обусловило сокращение пери-

ода ухода за ребенком, высвобождение у 

женщин времени и частичного перерас-

пределения их внимания с забот о ребенке 

на реализацию других функций [6]. «Мир, 

в котором существовала семья, стал иным, 

не могла не измениться и семья: ее осно-

вополагающие функции, образ жизни, 

ритм формирования, семейные роли, 

внутрисемейные отношения, семейная 

мораль – все вступило в полосу обновле-

ния» [6, с. 10]. Наметилась тенденция к 
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нуклеаризации семьи, малодетности. 

Брачно-семейные отношения и выполне-

ние семьей своих функций (например, ре-

продуктивная, сексуально-эротическая) 

регулируются обществом и государством. 

Ребенка признают активным субъектом 

общественной жизни, закрепляются его 

права и обязанности [15, с. 60]. Воспита-

ние детей стало обязанностью государ-

ства, семейные традиции приобрели «об-

щественный» характер (например, госу-

дарственные праздники становятся зна-

чимым событием для семьи; вводятся об-

щественные субботники как мероприятия, 

направленные на реализацию трудового 

потенциала производственных коллекти-

вов и семей; пропагандируются массовые 

спортивные праздники, в том числе для 

вовлечения семей в спорт). 

В конце XX – начале XXI вв. в связи с 

распадом СССР, экономическими и поли-

тическими реформами произошло рассло-

ение общества, культурные изменения. В 

этот период вводятся новые либеральные 

меры государственной политики, направ-

ленные на защиту «суверенитета семьи». 

Основной задачей государства в сфере 

семьи, материнства, отцовства и детства 

является «создание условий для активного 

функционирования семьи в целях полного 

раскрытия ее экономического, воспита-

тельного потенциала, семья стала рас-

сматриваться как субъект и объект соци-

альной политики» [10, с. 173]. Брачно-

семейные отношения – это, прежде всего, 

партнерские, равноправные отношения 

супругов, основанные на любви и уваже-

нии. Воспитание детей в семье имеет при-

оритетное значение. С другой стороны, 

под влиянием общественных изменений 

того времени происходит растворение ду-

ховно-нравственных и моральных устоев 

семьи, появление новых ее форм, посте-

пенное разрушение традиционных семей-

ных ценностей [10]. «Семья перестает 

быть основным способом включения мо-

лодого поколения в культурную тради-

цию» [13, с. 79]. Воспитание детей проис-

ходит на основе адаптации к сложным со-

циальным условиям. Семейные традиции, 

в том числе традиции семейного воспита-

ния, вновь утрачиваются. 

В XXI веке произошла смена социаль-

ных и семейных приоритетов в сторону 

большей свободы, профессиональной за-

нятости людей, интенсивности их жизни, 

но в то же время закрытости семейной си-

стемы, которая способствовала усложне-

нию характера взаимодействия между 

членами семей и представителями разных 

поколений. Приоритет в воспитании детей 

приобретает семья. Вместе с тем наблю-

дается преобразование семейной идеоло-

гии воспитания. Важным становится «со-

действие развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традицион-

ных семейных духовно-нравственных 

ценностей» [7, с. 60]. В детско-

родительских отношениях преобладает 

детоцентризм, наблюдаются снижение 

(вплоть до полного отсутствия) запретов и 

наказаний в поведении ребенка (в боль-

шинстве случаев остаются мягкие формы 

наказания, например порицание), детям 

разрешено любое проявление творчества, 

эмоций, действий, все их начинания под-

держиваются родителями. Выделенные 

особенности характерны для системы 

воспитания, присущей европейской куль-

туре [8].  

И. А. Лыкова, А. А. Майер, характери-

зуя теоретико-методологические подходы 

к оценке изменений в традициях семейно-

го воспитания, указывают на происходя-

щую в настоящее время «утрату привыч-

ных, устойчивых, типичных образцов и 

моделей семейного уклада; рост вариа-

тивности, изменчивости подходов к вос-

питанию ребенка в семье» [18, с. 14].  

В условиях поликультурности совре-

менного общества в семьях возникает 

необходимость поддержания и обогаще-

ния семейных традиций, транслирования 

опыта своей семьи, культуры родного 

народа [19]. С одной стороны, семейные 

традиции являются результатом накопле-
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ния опыта предыдущих поколений, с дру-

гой – приобретаются нуклеарной семьей в 

процессе ее жизнедеятельности [16]. Нук-

леаризация семейно-родственных отно-

шений, разобщенность поколений, нару-

шение межпоколенческой преемственно-

сти ухудшили передачу и воспроизведе-

ние семейных традиций, но способствова-

ли введению родителями и детьми новых 

традиций (например, посещение всей се-

мьей кулинарных, гончарных студий, кве-

стов, семейные компьютерные игры, се-

мейный отдых за рубежом и другие) [1]. 

Вместе с тем носителями традиций в се-

мье все еще признается старшее поколе-

ние [11; 18]. Данный факт можно объяс-

нить и тем, что семья как отлаженная 

структура довольно закрыта и консерва-

тивна по природе, вследствие чего изме-

нение межпоколенческой и воспитатель-

ной систем происходит постепенно на 

протяжении нескольких лет [7].  

Именно поэтому, даже при раздельном 

проживании с бабушками и дедушками, 

старшие родственники остаются носите-

лями и трансляторами традиций воспита-

ния детей в семье. Н. В. Розенберг также 

указывает на возможность передачи меж-

ду поколениями ценностей и традиций 

[16]. Кроме того, по замечанию В. В. Тру-

наевой и М. П. Шаповаловой, многие рос-

сийские семьи стараются вернуть опыт 

предков в воспитании подрастающего по-

коления [19]. 

На основе анализа этапов трансформа-

ции семейных традиций, в том числе тра-

диций воспитания подрастающего поко-

ления в семье, полагаем целесообразным 

выделить в качестве основных факторов 

трансформации традиций семейного вос-

питания: 

 конкретную систему общественных 
отношений («общественный уклад»); 

 особенности института семьи (взгляды 
на семью, «семейный уклад»); 

 отношение общества к детству (в том 

числе модель детско-родительских от-

ношений и семейного воспитания); 

 этнокультурную специфику семьи (ре-
гиональный компонент). 

Таким образом, парадигма воспитания, 

включая традиции семейного воспитания 

подрастающего поколения, на каждом 

этапе исторического развития общества 

детерминируется: 

1) «общественным укладом», определя-
ющим направление воспитания, его 

ценностно-смысловое содержание; 

2) взглядами общества на институт семьи 
и «семейным укладом», обусловлива-

ющими модель семейных отношений, 

реализацию семьей традиционных се-

мейных функций, сохранение межпо-

коленческих связей, накопление, 

трансляцию опыта предыдущих поко-

лений, его преумножение или проти-

воположные тенденции (разрушение 

связей со старшими поколениями, 

утрата семейных традиций); 

3) отношением общества к детству, 

предусматривающим социальный ста-

тус ребенка в обществе, практику вза-

имоотношений с детьми в семье и об-

ществе, конкретные воспитательные 

меры, реализуемые семьей; этнокуль-

турной спецификой семьи, включаю-

щей региональный компонент жизне-

деятельности семьи, национальные и 

культурные традиции родного народа, 

в том числе воспитательные, придаю-

щие самобытность и уникальность. 
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Человек – существо не только биоло-

гическое, но и социальное. Ему на протя-

жении всей жизни необходимо не только 

подстраиваться под условия окружающей 

природной среды, но и усваивать нормы, 

ценности, установки и культурные эле-

менты того общества, неотъемлемой ча-

стью которого он является. Данный дву-

сторонний процесс называется социализа-

цией личности. 

Социализация личности является 

сложным, многоплановым и противоречи-

вым процессом взаимодействия личности 

и общества. Именно по этой причине дан-

ный аспект представляет собой одну из 

центральных проблем изучения многих 

наук. В гуманитарных науках и особенно 

в социологии нет единого мнения о со-

держании самого понятия, его механизмах 

и формах. 

Процесс социализации личности ак-

тивно изучается на протяжении многих 

лет. Данную проблему в своих трудах 

рассматривают такие зарубежные социо-

логи и психологи, как Дж. Дьюи, Т. Пар-

сонс, Дж. Мид, Р. Дарендорф, К. Роджерс, 

А. Маслоу, Ж. Пиаже, Л. Колберг, А. Бан-

дура и многие другие. 

Автором термина «социализация» 

принято считать Ф. Гиддингса, который 

рассматривал её как процесс развития со-

циальной природы или характера индиви-

да. В работе «Основания социологии» он 

также затрагивает вопрос подражания в 

процессе социализации и говорит, что 

именно оно приводит к формированию в 

обществе единой системы общепринятых 

регулярно повторяющихся действий [2, 

с. 132], а также помогает людям приспо-

собиться друг к другу, формирует общий 
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язык и образ мыслей, способствует объ-

единению людей в целое. 

В последствие годы многие ученые 

дают различные определения социализа-

ции. Все они имеют как общие, так и раз-

личающиеся элементы. Одни приравни-

вают процесс социализации к воспита-

нию, другие – к процессу включения ин-

дивида в общество. Третьи полагают, что 

данные понятия необходимо строго раз-

граничивать. 

Под социализацией мы понимаем дву-

сторонний процесс, включающий в себя 

как усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную 

среду и систему социальных связей; так и 

процесс активного воспроизводства инди-

видом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду. В каче-

стве личности будет выступать индивид 

как субъект социальных отношений и со-

знательной деятельности.  

Рассматривая процесс социализации, 

исследователи обращают внимание не 

только на ее сущность, но также пытаются 

определить ее формы, механизмы, этапы. 

На основе этого в социологии и других 

науках (антропологии, психологии, соци-

альной психологии, истории, этнографии, 

педагогики) формируется ряд концепций 

социализации. 

Так, адаптивная концепция рассматри-

вает процесс социализации как процесс 

приспособления индивида к существую-

щей социальной действительности, кото-

рый осуществляется посредством предо-

ставления ребенку возможности накопле-

ния собственного опыта, через преодоле-

ния различных проблем. Цель социализа-

ции – сформировать индивида как часть 

социального механизма. Представителями 

данной концепции являются Дж. Дьюи 

(работа «Психология и педагогика мыш-

ления» [3]) и Т. Парсонс (работа «О соци-

альных системах» [6]). 

Согласно ролевой концепции, социа-

лизация является процессом интеграции 

индивида в общество посредством усвое-

ния им установленной в обществе системы 

социальных ролей. Индивид с детства пе-

ренимает правила и планы социального 

поведения, которые создает общество и 

которым это общество в определенный 

момент придает необходимую ролевую 

форму. Представителями ролевой концеп-

ции являются Э. Дюркгейм (работа «Со-

циология образования» [4]) и Дж. Г. Мид. 

Критическая теория социализации пе-

рестает рассматривать ее как пассивный 

процесс, она понимается как процесс са-

мореализации и самоутверждения челове-

ка в обществе, который основывается на 

собственных усилиях индивида. При этом 

социализация обеспечивается путем по-

буждения детей реализовывать опреде-

ленные социальные действия на основе 

ценностей их собственного «Я». Предста-

вителями данной концепции являются 

К. Роджерс и А. Маслоу.  

Когнитивная концепция социализацию 

определяет как процесс формирования 

когнитивных способностей индивида, ко-

торые помогают ему достичь равновесия с 

социумом. Согласно ей, индивид социали-

зируется благодаря созданной окружаю-

щими заботе, равновесию, стабильности и 

терпимости. Представителями данной 

концепции считаются Ж. Пиаже (работа 

«Избранные психологические труды» [7]) 

и Л. Колберг.  

Психоаналитическая концепция соци-

ализацию рассматривает как процесс, в 

ходе которого человек учится контроли-

ровать свои инстинкты и желания, а также 

принимать осознанные самостоятельные 

решения. Социализация осуществляется 

посредством развития социальных чувств 

индивидов, а также формирования спо-

собности к интеллектуальному осознанию 

собственных достижений и неудач. Пред-

ставителем данной концепции являются 

З. Фрейд и Э. Эриксон.  

Концепция социального научения де-

лает упор на социальном аспекте социали-

зации, которая представляется как про-
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цесс овладения социальным поведением 

как своеобразным обменом деятельно-

стью между людьми. Механизм социали-

зации заключается в фиксации примеров 

для подражания и системы подкрепляю-

щих их поощрений и наказаний. Идеи 

данной концепции изложены в трудах 

А. Бандуры и У. Бронфенбреннера.  

Среди отечественных ученых вклад в 

развитие теории социализации внес 

И. С. Кон, который рассматривает социа-

лизацию как усвоение индивидом опреде-

ленной системы социальных ролей и 

культуры [5]. Ускорение темпов культур-

ного, научно-технического и политиче-

ского прогресса преобразует процесс пе-

редачи культурных ценностей в более из-

бирательный процесс, все более завися-

щий от индивидуального выбора его 

участников. По его мнению, средства мас-

совой коммуникации являются одним из 

факторов, подрывающих традиционную 

«авторитарную» систему воспитания.  

Г. М. Андреева рассматривает процесс 

социализации не только как пассивное 

принятие и усвоение существующих 

норм, но и как активную деятельность ин-

дивида, направленную на преобразование 

и воспроизводство полученного опыта [1]. 

Она выделяет три сферы, в которых осу-

ществляется становление личности: дея-

тельность, общение, и самосознание. Об-

щей характеристикой всех этих сфер яв-

ляется процесс расширения, умножения 

социальных связей индивида с внешним 

миром. Процесс социализации, по ее мне-

нию, должен рассматриваться именно в 

единстве этих сфер.  

Таким образом, вопрос о сущности со-

циализации поднимается многими учены-

ми как зарубежными, так и отечествен-

ными. Все данные концепции объединяет 

идея о том, что человек не может стать 

полноценной личностью, не взаимодей-

ствуя с обществом и отдельными его эле-

ментами. Вне зависимости от того, проис-

ходит ли данный процесс в результате 

внешнего влияния со стороны общества 

или из-за собственных усилий человека, 

играют ли первостепенную роль в данном 

процессе физиологические или иные осо-

бенности индивида, человеку просто 

необходимо взаимодействовать с обще-

ством, усваивать социальные нормы и 

ценности. При этом не существует единой 

концепции, способной осветить все аспек-

ты данного явления: социальные, струк-

турные, психологические и так далее.  

Сложность в полноценном изучении 

социализации возникает и с учетом того, 

что в разные исторические эпохи на раз-

ных континентах (и даже в разных госу-

дарствах) данный процесс имел отличи-

тельные особенности, оказывающий зна-

чительное влияние на формирование чело-

века как личности, что побуждает продол-

жить изучение феномена социализации. 
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Китайский классический танец (далее 

ККТ) – явление недавнего происхожде-

ния‚ поэтому его изучение только начина-

ется и имеет место пока лишь в научных 

статьях. Весьма значительный спектр рус-

скоязычных публикаций китайских хо-

реоведов содержит определения ККТ‚ но-

сящие описательный характер‚ то есть мы 

имеем дело с проблемой‚ когда явление 

характеризуется‚ не будучи определено: 

«в основе <ККТ> лежит народный тради-

ционный танец, танцевальное искусство 

китайской оперы, ушу и древняя китай-

ская философия» [5‚ c. 112]; «китайская 

классическая хореография является пере-

плетением элементов боевых искусств, 

духовно-религиозных идей, народных 

традиций и акробатики» [7‚ c. 204]. Заме-

тим‚ что эти формулировки касаются 

только одной из трех основных школ ки-

тайского классического танца‚ а именно 

танца «Шэнь Юнь». То же отсутствие 

дифференциации характеризует изданную 

на русском языке монографию Сунь Цянь 

«Китайское танцевальное искусство ХХ 

века: взаимодействие национальных и за-

падных традиций» (2010) [3]. В следую-

щих цитатах подход несколько шире: 
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«<ККТ> – достаточно новый вид танце-

вального искусства‚ связанный с возрож-

дением древних танцевальных традиций» 

[6‚ c. 201]; «китайский классический та-

нец – академическая форма танца народ-

ного» [4‚ c. 294]; при его создании «базо-

выми принципами стали национальная 

самобытность, традиционность исполни-

тельской манеры, отбор движений и тех-

ник древней танцевальной культуры, ха-

рактеризующих дух нации» [2‚ c. 27]. На 

наш взгляд‚ отсутствие конкретики и не-

которая логическая дискретность обу-

словлены именно недавним происхожде-

нием феномена ККТ и его «незабронзо-

вевшим» характером как «развивающего-

ся во времени» [3‚ c. 77].  
Попробуем обобщить имеющуюся ин-

формацию и характеристики‚ учитывая 

специфическое свойство ККТ как фено-

мена современности. О таком его свой-

стве‚ во-первых, говорит существование 

наряду с понятием и практикой ККТ по-

нятия и практики «новый китайский та-

нец» (НКТ)‚ при этом то и другое соотно-

сятся между собой как система и ее часть 

(в данном случае‚ имеется в виду система 

хореографии танца Шэнь Юнь). Явление 

НКТ связано с включением в искусство 

Китая балетной составляющей‚ что про-

исходило с начала 1920-х годов на фоне 

всплеска интереса к иностранной культу-

ре («Движение 4 мая»). Внедряя практику 

и принципы западного балета‚ хореогра-

фы Ли Цзиньхуэй (1891–1067)‚ Аарон 

Авшаломов (1894–1965)‚ У Сяобан (1906–

1995) и др. все же становились основопо-

ложниками балета китайского‚ принципи-

ально используя в сюжетах постановок 

современные им национальные реалии‚ 

предшествовавшие созданию государства 

КНР в 1949 году.  При этом оформление 

сценического искусства балета как НКТ 

содержало традиции народных танцеваль-

ных постановок и пекинской оперы. Такое 

«новое» искусство‚ тесно слитое со «ста-

рым»‚ было глубоко внятно народу – как с 

точки зрения формы‚ так и с точки зрения 

содержания‚ отражавшего новый этап ис-

тории страны. «Танцевать на пульсе эпо-

хи» (У Сяобан)‚ сохраняя при этом базо-

вые принципы национальной хореогра-

фии‚ сложившиеся на протяжении столе-

тий‚ – такова специфика НКТ, то есть ба-

летного искусства в Китае.  

Другой фактор‚ подчеркивающий со-

временность как неотъемлемое свойство 

ККТ‚ – присутствие в культурном поле 

страны народного‚ традиционного китай-

ского танца (ТКТ). Эти явления суще-

ствуют параллельно. ТКТ – «произведе-

ния‚ получившие распространение в 

народной среде и обычно исполняемые во 

время календарных праздников‚ каких-

либо местных торжеств и массовых гуля-

ний» (А. Б. Вац [1‚ c. 128]). Традицион-

ный танец развивался и развивается за 

счет энергии стихии народной культуры; 

классический танец утверждает себя в 

отобранном‚ систематизированном пан-

теоне движений‚ композиций и сюжетов‚ 

полагаемых как историческое нематери-

альное наследие‚ должное сохраняться на 

достигнутом уровне поэтики‚ эстетики и 

мастерства. «Стихия» и «система» – клю-

чевые слова‚ определяюшие специфику 

танца традиционного и классического. 

«Стихия» динамична; «система» стремит-

ся к упорядоченности‚ но при этом не по-

зиционирует себя как замкнутую. «Сти-

хия» неограниченно проявляет себя из 

глубины веков‚ «система» создается 

намеренно и специально на базе развитых 

хореографических институций и накоп-

ленного методологического опыта‚ что 

стало возможным в рамках стабильной 

государственности‚ а именно в условиях 

КНР.  

Третий фактор современной сути 

ККТ – активное включение его семантики 

и рисунка в постановки современной тан-

цевальной китайской драмы – синтетиче-

ского жанра‚ открытого тонким психоло-

гическим экспериментам‚ дизайнерским 

инновациям‚ разнообразнейшим решени-

ям сценографии. Это преимущественно 

драматическое искусство создается на ос-

нове самой разнообразной пластики‚ в 
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том числе той‚ которая обретает статус 

классической в историко-

хореографических подходах создателей 

трех основных концепций китайского 

классического танца: «Шэнь Юнь»‚ 

«Дуньхуан» и «Хань Тан».  

На наш взгляд‚ основной фактор со-

временности как отличительной черты 

китайского классического танца – это мо-

тивация его воссоздания в условиях: а) 

исторической необходимости сохранения 

национального культурного наследия на 

фоне вестернизации и глобализации; б) 

накопления огромного исторического и 

этнического опыта хореографии при от-

сутствии у хореографического искусства 

статуса самостоятельного; в) наличия в 

танцевальном поле огромной многонаци-

ональной страны огромного же количе-

ства самых разных хореографических 

практик. Мощь импульса этой тройной 

мотивации как нельзя лучше укладыва-

лась в парадигму «пусть соперничают сто 

школ и распускаются сто цветов» – изре-

ченную в 1957 г. Мао Цзэдуном установку 

на интенсификацию общественно-

культурной жизни молодого государства 

КНР. В этих условиях во второй половине 

ХХ столетия различные стили (разновид-

ности‚ жанры) ККТ начали возникать 

один за другим. Они не превосходят и не 

уступают друг другу; каждый вносит 

свой вклад в решение задач общей моти-

вации и каждый опирается на общий 

фундамент – древний идеал Гармонии и 

Полноты.  

Возрождение ККТ осуществлялось и 

осуществляется по пути реконструкции 

(восстановления по образцу) и репродук-

ции (восстановления в первоначальном 

виде). Тан Маньчэн и Ли Чжэньи на про-

тяжении 1980–1990-х гг. воссоздали клас-

сический танец «Шэнь Юнь» из элемен-

тов хореографии пекинской оперы‚ вклю-

чающей движенческие практики боевых 

искусств‚ и базовых форм западного бале-

та; Сунь Ин с начала 1990-х гг. использо-

вал многочисленные сохранившиеся ар-

тефакты и документы для реставрации 

танцев эпох Хань и Тан (танец «Хань 

Тан»); Гао Цзиньжун в начале 1970-х 

инициировала возрождение танца «Дунь-

хуан» на основе найденных в пещере 

Дуньхуан-Могао уникальных фресок и 

скульптур буддийского монастыря‚ нося-

щих сюжетно-познавательный характер. 

Это и есть ядро танцевальной классики 

страны.  

Танец Шэнь Юнь концентрирует ис-

полнительскую культуру Центрального 

Китая‚ вбирая зрелые хореографические 

формы от архаики до ХХ века. Танец 

Дуньхуан отражает симбиоз культур 

народов и народностей на северо-

западной границе империи‚ перекрестке 

Шелкового пути‚ культур‚ в разной сте-

пени впитавших буддистские идеалы и 

ценности‚ имеющие огромное значение 

на территории всего Китая. Танец Хань 

Тан – эмоциональное и ментальное во-

площение народа Хань‚ достигшего пика 

расцвета в пору династии Тан и активно 

принимающего формы культуры этниче-

ских меньшинств на его территории; фи-

гурально выражаясь‚ танец Хань Тан – 

воплощение сердца Китая.  

Основное свойство общности трех 

жанров фундаментальный (онтологиче-

ский) характер: во всех трех случаях 

налицо общий пафос обретения и демон-

страции гармонии и полноты на основе 

открытости многообразному синтезу: син-

тезу стилей в танце Шэнь Юнь‚ синтезу 

культур в танце Дуньхуан‚ синтезу хорео-

графических достижений ряда эпох в тан-

це Хань Тан.  

Намереваясь сформулировать воз-

можно более корректное определение 

ККТ‚ обратим внимание на китайский 

термин «классический танец»: 古典舞 

[gǔdiǎn wǔ]. Третий иероглиф舞 wǔ (у) – 

«танец»; понятие «классический» выра-

жено двумя иероглифами: 古 gǔ (гу) – 

«традиционный»‚ 典 diǎn (дянь) – «образ-

цовый»‚ что дословно будет означать 

«образец‚ достигнутый в <развитии> тра-
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диции». Классический – значит достиг-

ший зрелых форм. Тогда ККТ есть воз-

рождение многогранного и многослойно-

го образца сформированной на протя-

жении трех тысячелетий танцеваль-

ной культуры‚ запечатлевшей присущие 

нации характер и ценности. Это прак-

тика предполагает также органичное при-

сутствие хореографии сегодняшнего дня. 

Такая двойственность не является проти-

воречием: с одной стороны‚ это есте-

ственный процесс совмещения‚ «наложе-

ния» хореографических паттернов в про-

цессе создания целостных композиций‚ с 

другой стороны‚ в высоком историческом 

смысле‚ налицо преемственность и связь 

времен.  
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Abstract. The choreographic and stylistic features of Chinese classical Dunhuang dance are correlated in the 
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Введение. Феномен китайского клас-

сического танца (далее – ККТ) привлекает 

активное внимание китайских и отече-

ственных хореоведов [3; 6; 11–13]. В цен-

тре их внимания – проблемы‚ связанные с 

определением и жанровой дифференциа-

цией. Учитывая сущность феномена ККТ 

как многогранного и многослойного об-

разца сформированной на протяжении 

трех тысячелетий танцевальной культу-

ры‚ его жанрово-системная представлен-

ность априори многообразна. Существует 

несколько разновидностей ККТ; назовем 

основные. Первая – танец «Шэнь Юнь» 

(«рифма тела»)‚ воссозданный из элемен-

тов хореографии пекинской оперы‚ дви-

женческих практик боевых искусств и ба-

зовых форм западного балета; идея кон-

цепции – предельно многообразный син-

тез хореографических практик‚ сложив-

шихся в широком хронологическом и гео-

графическом диапазоне (авторы концеп-

ции – профессора Пекинская академии 

танца Тан Маньчэн и Ли Чжэньи). Вторая 

разновидность ККТ – танец «Хань Тан»: 

реконструкция по изображениям и доку-

ментам хореографических практик зрело-

го – централизованного‚ стабильного и бо-

гатого Китая при династиях Хань (206 г. до 

н.э. – 220 г. н.э.) и Тан (618–907 гг.), вклю-

чая традиции народного танца этого пери-

ода и характерные танцы этнических 

меньшинств; автор концепции – Сунь Ин. 

Третий жанр – танец «Дуньхуан»‚ воз-

рожденный по проекту профессора хорео-

графии Гао Цзинжун на основе уникаль-

ных фресок и скульптур буддийского мо-

настыря‚ найденных на северо-западе 

https://www.deepl.com/ru/translator/l/ru/en
https://www.deepl.com/ru/translator/l/ru/en
https://www.deepl.com/ru/translator/l/ru/en
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страны и носящих сюжетно-

познавательный характер (суть концепции 

ККТ в данном случае – воссоздание 

встречи культур и народов на перекрестке 

Великого Шелкового пути).  Все три кон-

цепции объединяет общий принцип ККТ: 

воплощение древнего идеала гармонии и 

полноты бытия‚ искомого в «Трех учени-

ях» (конфуцианстве‚ буддизме и даосиз-

ме). Если танцы Шэнь Юнь и Хань Тан 

неоднократно интерпретировались в рус-

скоязычном хореографическом контексте 

[2; 6–7; 9–13]‚ танец Дуньхуан мы пред-

ставляем фактически впервые (за исклю-

чением тезисной работы [5])‚ опираясь на 

опыь китайских исследователей [3; 7–8; 

14–15]. 

Оазис и город уездного значения 

Дуньхуан расположен в центре Азии и 

окружен пустыней Такла-Макан‚ Мон-

гольским и Тибетским нагорьем. Название 

Дуньхуан 敦煌 возникло при династии 

Хань. В переводе с китайского дун 敦 

означает величие, хуан煌 – процветание. 

Это стратегически значимое место на пе-

рекрестке древнего Шелкового пути‚ где 

Дуньхуан был главной остановкой‚ важ-

ным центром торговли и культурного об-

мена, местом встречи народов‚ населяю-

щих Центральные равнины и Западные 

регионы Китая‚ Тибет‚ Индию и Аравию. 

Здесь сходились искусства‚ религии и 

языки. Внутри пещер Могао, расположен-

ных в 25 км от оазиса и города Дуньхуан, 

найдена самая различная информация о 

жизни этого региона: тексты‚ документы‚ 

предметы обихода‚ скульптуры‚ фрески и 

барельефы. Большая часть изображений 

посвящена Будде и его проповедям‚ бод-

хисатвам‚ монахам. Ряд росписей воспро-

изводят реальные события из истории 

распространения буддийских верований. 

Другие изображения посвящены событи-

ям повседневной жизни людей разных 

национальностей и социальных слоев при 

восьми китайских династиях: Цинь, Се-

верной Вэй, Западной Вэй, Северной 

Чжоу, Суй‚ Тан, Западной Ся и Юань. 

Всего насчитывается 492 украшенные 

пещеры, более 2100 статуй и 1300 релье-

фов‚ более 45 000 фресок на площади 

45 000 квадратных метров [4‚ c. 109]. По-

чти все фрески содержат музыкальные и 

танцевальные изображения и подчеркнуто 

декоративны: если изображаемая сцена и 

соответствует тому или иному канониче-

скому сюжету в буддизме‚ то насыщен-

ность элементами превращает живопис-

ное «повествование» в своего рода «орна-

ментальное целое» (Ц.-Б.Б. Бадмажапов 

[1, c. 179]). Музыканты и танцоры на 

древних фресках – как обычные‚ земные 

люди‚ так и апсары‚ – небесные создания 

в золотых украшениях‚ в ореоле ярких 

летящих юбок‚ лент и шарфов. Апсары – 

посредники между Буддой и людьми; они 

поют, танцуют, музицируют, разбрасыва-

ют цветы. У них нет крыльев‚ но им по-

могают парить в воздухе‚ сопровождая 

Будду‚ длинные прозрачные разноцвет-

ные шарфы и ленты. 

Со времени Северной Чжоу (557–581) 

летящие апсары на фресках Дуньхуана 

полагаются как обитатели рая на земле. 

Индивидуальные изображения сменяются 

групповыми композициями‚ что должно 

указывать на тотальный характер их при-

сутствия и полноту величия. Костюмы 

приобретают сложную изысканность‚ не 

лишаясь при этом реалистичных («повсе-

дневных») фасонов‚ прозрачные материи 

прикрывают тела с явно женскими про-

порциями. Аксессуары в виде изысканных 

романтических музыкальных инструмен-

тов довершают неземной и в то же время 

«приземленный»‚ реалистичный – потен-

циально досягаемый – облик. Элегантная 

естественность с флёром экзотики – таков 

характерный облик этих фигур‚ призван-

ных символизировать срединный характер 

среды их обитания между Небом и Зем-

лей‚ божествами и людьми. Суть их кра-

соты – в естественной гибкости телесной 

формы‚ обвитой шёлковыми и газовыми 

материями‚ как кажется‚ исключающими 

гравитацию. Разнообразие поз – воспаря-

ющих‚ нисходящих‚ колеблемых… – со-

здает дополнительный («стереоскопиче-
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ский») эффект достоверности «Западного 

Рая» (или «Западного Неба») – владений 

будды Амитабхи. Это предельно насы-

щенные картины‚ парадоксальным обра-

зом фееричные и вместе с тем медитатив-

ные: райские сады‚ райская роскошь и 

райские увеселения в самых разных вари-

ациях‚ что воплощает идею вишудхи – 

снятия кармы («освобождения»). В пеще-

рах насчитывается более 4500 летящих 

апсар (больше только будд). 

Музыкальный фон изысканных сюже-

тов‚ изображенных на дуньхуанских 

фресках‚ мы можем представить благода-

ря найденным в ХХ веке рукописям дина-

стии Тан‚ содержащим 25 табулатур для 

пипы
1
 («дуньхуанские партитуры»). Они 

начертаны на обороте буддистских тек-

стов Х века; предполагается‚ что данные 

музыкальные произведения исполнялись с 

VIII по Х век. Ритм их одновременно 

энергичный и меланхоличный‚ что соот-

ветствует отмеченному выше «дуально-

му» характеру дуньхуанской фресковой 

живописи. Музыку «райских садов» отли-

чает умиротворенность и наполненность. 

Эти качества запечатлены в названиях и 

порядке партитур: № 1 и № 2 – «Настрой-

ки»; № 3 и № 12 – «Радостно опустошайте 

бокалы»; чередуются № 4‚ № 8‚ № 10‚ 

№ 14 – «<Еще одна> медленная мелодия»; 

№ 5‚ № 7 – «Другая мелодия»; № 6‚ № 9‚ 

№ 17‚ № 19 – «<Еще одна> быстрая мело-

дия» (случающиеся «расшифровки» мед-

ленных и быстрых композиций соответ-

ствуют характеристикам их амплитуды: 

№ 15 – «Медленная мелодия. Дело серд-

ца»; № 19 – «Быстрая мелодия. Спраши-

вая друг друга»). Отсутствие разнообра-

зия формулировок словно напоминает о 

том‚ что наполненность и умиротворен-

ность исключают «метания» от сюжета к 

сюжету. «Разбрасывая золотой песок» 

(№ 22) – пожалуй‚ самое оригинальное 

наименование в списке из 25 музыкаль-

ных композиций‚ при этом его смысл ор-

ганично вписывается в общий настрой 

эзотерико-меланхоличной наполненности.   

В основной части обобщим стилисти-

ческие и хореографические особенности 

танца Дуньхуан. А. Внешняя привлека-

тельность («соблазнительность») облика 

танцовщиц. Китайский хореовед Ян 

Минсюань называет эту черту «основой 

уникального художественного языка 

Дуньхуан» [15, c. 49]. Привлекательность 

облика танцующих во славу Будды – за-

лог привлекательности (действенности) 

учения Будды. Несмотря на могущее воз-

никнуть впечатление фривольности ко-

стюмов и поз‚ все композиции должны 

создавать безусловное впечатление боже-

ственности – в том смысле‚ что любая 

сцена обожествляется присутствием бо-

жества. Б. Подчеркнутая декоративность 

и даже некоторая «вычурность» хорео-

графического рисунка‚ повторяющая ор-

наментально-декоративный стиль дуньху-

анских фресок и скульптур. Декоративно 

причудливы не только облики танцовщиц‚ 

но и танцоров-мужчин. В. «Переплетение 

изгибов» – свойство‚ оригинальность ко-

торого в танце Дуньхуан можно сравнить 

с фирменным свойством «рисования кру-

гов» в танце Шэнь Юнь.  Женский танец 

Дуньхуан демонстрирует волнообразные 

и спиралевидные изгибы‚ демонстрирую-

щие‚ соответственно‚ формы текущей во-

ды и распускающихся цветов. Уникальной 

стилевой особенностью танца Дуньхуан 

является S-образный или 8-поворотный 

ритмический изгиб тела танцора. Г. Низ-

кая амплитуда – движения медленные и 

мягкие. Это качество танца Дуньхуан 

полностью соответствует его эстетике и 

ментальности‚ воплощенных в музыке‚ 

диктующей танцевальный рисунок и 

темп – про музыку. Д. Акцент на кон-

трастах: движения и неподвижности‚ 

неземной легкости и тяжеловесной мощи‚ 

реальности и виртуальности. Последнее 

касается декораций и сценических эффек-

тов, позволяющих передать встречу «двух 

миров»‚ земного и небесного. Е. Навыки 

вращения, органично дополняющие це-

почки изгибов. В процессе вращения тан-
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цоры используют выразительный взгляд и 

жесты‚ что усиливает экспрессию и сце-

нический эффект‚ также служит опреде-

ленным нарративом. Вращение не при-

внесено в танец Дуньхуан извне: его ис-

пользование вдохновлено изображениями 

на фресках в ряде гротов. В частности‚ в 

гроте № 220 запечатлена утонченная поза 

танцора в ореоле развевающейся одежды‚ 

что вызывает ассоциации с вихрем ветра. 

Ж. Навыки прыжков – не только демон-

страция техники, но и символ преодоле-

ния земного притяжения. З. Многообразие 

положений рук. Для сравнения: танец 

Шэнь Юнь практикует 5 положений; та-

нец Дуньхуан – 16. На наш взгляд‚ это 

обусловлено общим для танца Дуньхуан 

приоритетом предельной наполненности: 

как сюжетами и красками‚ так и различ-

ными вариациями движений. Гибким‚ как 

лепестки цветов‚ ладоням и пальцам тан-

цовщиц соответствуют изящные‚ вытяну-

тые и выгнутые‚ босые стопы. Многие из 

этих позиций соответствуют положению 

рук и ног бодхисатв на фресках; другие 

повторяют позиции конечностей изобра-

женных танцовщиц. И. Отсутствие объ-

емности рисунка танцевального пред-

ставления‚ соответствующее реконструк-

ции рисунка плоской формы фрески‚ – 

изобразительного жанра‚ преобладающего 

в гротах. К. «Всесторонняя красота мо-

делирования» (Ян Минсюань [15, c. 60]) – 

гармония происходящего на сцене и бэк-

граунде‚ соответствия костюмов‚ грима и 

реквизита. 

Характеристики костюмов и внешний 

вид танцоров в роли летящих апсар соот-

ветствуют‚ как правило‚ их изображениям 

на фресках при династии Тан – в период 

расцвета империи и наиболее тесных кон-

тактов с западным миром. В этот период 

летящие апсары окончательно приняли 

феминный облик. На головах у танцов-

щиц корона, на груди вуаль, на плечах 

легкая мантия‚ длинная юбка обволакива-

ет ноги‚ вся композиция дополнена разве-

вающимися лентами‚ повязанными вокруг 

талии. Такой дизайн костюма призван со-

здавать иллюзию полета даже при статич-

ной позе. С той же целью в качестве рек-

визита для танцующих апсар используют-

ся длинные узкие шелковые материи‚ по-

вязанные вдоль рук и ног.  

Облик и костюмы танцующих зем-

ных женщин представляют комбинацию 

танского и персидского стилей. Танцов-

щица носит прическу в стиле Тан и пер-

сидский газовый шарф. Тело облечено в 

легкую блузу с короткими рукавами и 

расклешенные штаны – персидский вари-

ант костюма‚ максимально раскрепоща-

ющий исполнителя. Если узкие длинные 

материи – основной реквизит для апсар‚ 

то для обычных женщин это музыкальные 

инструменты: пипа, гучжэнь‚ кларнет‚ 

конгхоу (китайская арфа)‚ поясной бара-

бан‚ предназначенные для игры на них‚ и 

тамбурин(ы) как своеобразный «подиум».  

Заключение. В целом, танец Дунь-

хуан – не просто воспроизведение фресок 

и других артефактов‚ но и воссоздание 

определенного мира на стыке культур. 

Это своеобразный памятник: Великому 

Шелковому пути‚ восьми китайским ди-

настиям‚ благочестивым монахам и дру-

гим художникам‚ элегантным танцорам и 

танцовщицам. Танец Дуньхуан также – 

грандиозная возможность презентации 

национальной китайской культуры за ру-

бежом‚ а‚ поскольку это танец в опреде-

ленной мере интернациональный‚ он – 

воплощение потенциала столь же плодо-

творных и многосторонних интернацио-

нальных контактов в будущем. 

Ведущий принцип дуньхуанского ис-

кусства – приоритет текущего момента‚ 

бытия «здесь и сейчас» (один из крае-

угольных принципов буддизма). Именно 

такой настрой подвиг монахов-

основателей «остановить мгновение» при-

сутствия божественных существ в этом 

мире‚ наполнив их изображениями выры-

тые гроты. На этой же основе полнокров-

ного переживания момента «здесь и сей-

час» сформировался медитативно-

наполненный мир дуньхуанской сокро-

вищницы‚ совместившей дольний и гор-
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ний миры. Здесь же и объяснение того 

факта‚ что изображения носят музыкаль-

но-танцевальный‚ а не какой-то иной ха-

рактер: в данном случае перед нами – от-

ражение сути исполнительского искусства 

как способа разделить свой духовный мир 

с другими именно здесь и сейчас.   

 
Примечания 

 
1
Пипа – традиционный китайский 4-струнный 

щипковый музыкальный инструмент («китайская 

лютня»). 
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Abstract. A comparative analysis of the main features of Chinese classical dances Dunhuang and Han Tang is 

given. The commonality of their initial basis is emphasized – the correspondence of the essence of the phenome-

non of Chinese classical dance as a model that has reached maturity in development. The points of originality of 

each of the two genres are emphasized: the ideological (Buddhist basis of Dunhuang dance and the Confucian 

basis of Han Tang dance), the difference in goal setting caused by this, the uniqueness of choreographic drawing 

and dynamics, the key property of Dunhuang dance is to carry the mood and of Han dance – to carry thought. 

Keywords: Chinese classical dance; Dunhuan dance; Han Tang dance; Buddhism; Confucianism; goal setting; 

choreographic drawing; choreographic meaning. 

 
 

Настоящая статья посвящена двум из 

трех
1
 основных жанров китайского клас-

сического танца. Это танец Дуньхуан‚ 

воспроизведенный по многочисленным 

фрескам и скульптурам‚ найденным в пе-

щерах на перекрестке Шелкового пути 

(IV–XIV вв.)‚ и танец Хань Тан‚ основан-

ный на дворцовой музыке и танцевальных 

представлениях времен от династии Хань 

(206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) до династии 

Тан (618–907 гг.) – наивысшего расцвета 

танцевального искусства при наивысшем 

развитии социальной и культурной жизни 

страны. Реконструкция по изображениям 

и партитурам объединяет два жанра; 

представляется‚ что общий принцип их 

воссоздания может служить основой для 

сравнительного анализа‚ необходимого в 

ситуации‚ когда обе танцевальные формы 

еще не получили целостного аналитиче-

ского освещения: налицо лишь отдельные 

статьи [2–4; 8; 10; 17–19; 21–22] ‚ за ис-

ключением работ авторов данных хорео-

графических концепций – Гао Цзинжун 

(р. 1935 [5]) и Сунь Ина (1929–2009 [12–

13]). Поскольку сравнительный анализ 

априори нацелен на концентрацию вни-

мания на главных‚ концептуальных штри-

хах феноменов‚ интересующих исследо-

вателя‚ он должен подвести к столь же 

концептуальному и целостному представ-

лению об этих феноменах‚ в данном слу-

чае – китайских классических танцах 

Дуньхуан и Хань Тан. 

Прежде всего‚ соотнесем их сущност-

ную основу с сутью феномена китайского 
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классического танца 古典舞 gǔdiǎn wǔ ‚ 

что означает «образец‚ достигнутый в 

развитии традиции». Классический – зна-

чит достигший зрелых форм‚ многогран-

ное и многослойное целое‚ воплощение 

древнего идеала Гармонии и Полноты в 

зрелых хореографических формах. Отли-

чаясь в частностях‚ обусловленных раз-

личными причинами‚ оба жанра (как и 

третий – Шэнь Юнь) сходны в этой пер-

вооснове.  

Первое отличие связано с целеполага-

нием‚ обусловленным различием в миро-

воззрении: в то время как танец Дуньхуан 

в соответствии с буддийской концепцией 

человеколюбия и сострадания полагает 

себя призванным нести добро и красоту в 

широкий мир (яркий пример – танец «Ты-

сячерукая Гуаньинь»)‚ танец Хань Тан 

утверждает себя «культурным символом, 

стимулирующим чувство идентичности и 

достоинства» [18, c. 79]‚ – цель‚ коррели-

рующая с конфуцианским мировоззрени-

ем и ценностями («Танец на барабанах»‚ 

мужской танец «Се Гун цзуо» и женский 

танец «Та Гэ»).  

Другое отличие – ментально-

географическое. Так‚ танец Дуньхуан 

включает элементы эстетики разных куль-

тур‚ объединенных в открытой им Китаем 

локации: симбиоз культур народов и 

народностей на северо-западной границе 

империи‚ на перекрестке Великого Шел-

кового пути. В то же время стиль танца 

Хань Тан – воплощение именно китай-

ской (ханьской) эстетики и хореографиче-

ской традиции. Здесь следует подчеркнуть 

нюанс: танец‚ бытовавший при династиях 

Хань и Тан‚ – это не то же самое, что 
классический танец Хань Тан‚ отчасти 

реконструированный и отчасти смодели-

рованный автором его концепции Сунь 

Ином‚ по словам которого, «Хань Тан – 

наименование непосредственно танца, а 

не "хронологии"» [8, c, 65]. Согласно кон-

цепции мастера‚ «Хань» указывает как на 

династию‚ так и на ключевую народность; 

«Тан» же – и династия‚ и наименование 

зрелого Китая‚ достигшего твердого осо-

знания своей идентичности в определен-

ной локации – на Центральных равнинах‚ 

в середине Поднебесной. В этой связи та-

нец Хань Тан – эмоциональное и мен-

тальное воплощение народа Хань‚ до-

стигшего пика расцвета в пору династии 

Тан и активно принимающего формы 

культуры этнических меньшинств на его 

территории; фигурально выражаясь‚ танец 

Хань Тан – воплощение сердца Китая.  

В данном контексте можно проследить 

третье – ментально-характерологическое – 

отличие танцевальных жанров Дуньхуан и 

Хань Тан: первый – эзотерическая и деко-

ративная («орнаментальная»‚ по опреде-

лению Ц.-Б. Бадмажапова [1])‚ насыщен-

ная эстетикой «медитация» со скрытой 

внутренней энергетикой; второй – непри-

нужденная простота и откровенно кипя-

щая жизненная сила («эстетическая пси-

хология простоты, с которой ничто не 

сравниться по красоте» [8, c. 66]). Хорео-

графически это отличие выражено услож-

ненностью («вычурностью») дуньхуан-

ских танцевальных форм и прямолиней-

ностью ханьтанских движений и компо-

зиций; при этом‚ то и другое – органичная 

параллель образам‚ запечатленным на со-

ответствующих артефактах (если для тан-

ца Дуньхуан это скульптуры и фрески‚ то 

для Хань Тан – керамические погребаль-

ные статуэтки и глиняные таблички‚ 

найденные археологами в провинциях 

Центрального Китая).  

Различный характер динамики – свя-

занное с предыдущим четвертое коренное 

отличие танцев Дуньхуан и Хань Тан. Хо-

реовед Ли Чунцзэ пишет: «Движение‚ им-

пульс и сила – суть танца Хань Тан. Кон-

центрированное выражение этой сути – 

скорость» [8, c. 66]. Динамику и скорость 

мы ощущаем даже на застывших изобра-

жениях. Впечатление динамики и мощи 

жизненного импульса усиливается харак-

терными позами ханьтанских танцоров. 

Это не причудливость дуньхуанских 

форм‚ тяготеющих к статике‚ но подчерк-
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нутое выражение позитивной устремлен-

ности – своего рода воплощение готовно-

сти отвечать (ментально и практически) 

грандиозному историческому импульсу 

созидания‚ вдохновленного идеей «Вели-

кого единства»‚ централизацией огромно-

го Китая. Эти эмоции передает отсутствие 

разъединенности движений в ханьтанском 

танце‚ а также мимика танцоров – торже-

ственная и жизнерадостная. В данном кон-

тексте стоит упомянуть масштабность 

ханьтанских танцевальных постановок: 

большие сцены и большое количество ис-

полнителей‚ воспроизводящих сюжеты из 

древней китайской истории‚ исторических 

легенд‚ народных преданий и сказок. 

Масштабность отличает и композиции с 

плавным ритмом – он также присущ танцу 

Хань Тан согласно с застывшей «плавно-

стью» на древних изображениях (весенний 

танец девушек «Та Гэ»‚ Танец шагов»). 

Оба жанра‚ Дуньхуан и Хань Тан‚ ис-

ходят из поиска истоков и корней нацио-

нальной танцевальной культуры, синтези-

руемой затем с современными эстетиче-

скими решениями‚ что связано с суще-

ственным отличием рецепции тогдашней 

и нынешней: современный нам зритель – 

чаще посетитель концертных залов‚ неже-

ли камерных салонов. Поэтому даже ме-

дитативный‚ камерный по происхожде-

нию танец Дуньхуан сегодня тяготеет к 

грандиозным постановкам вплоть до ста-

дионного масштаба
2
; постановки ханьтан-

ского танца‚ масштабные издревле‚ от 

лишенных объема и глубины дуньхуан-

ских композиций (согласно идее воссо-

здания плоской формы фресок) отличает 

объемность и присутствие линейной пер-

спективы. 

Пятое отличие – «историзм» (движе-

ние‚ сюжет‚ развитие мысли) танца Хань 

Тан / «антиисторизм» (эзотерическая 

медитация‚ не предполагающая рефлек-

сии) танца Дуньхуан. Ведущий принцип 

дуньхуанского искусства – приоритет те-

кущего момента‚ бытия «здесь и сейчас» 

(один из краеугольных принципов буд-

дизма). Именно такой настрой подвиг мо-

нахов-основателей Дуньхуанского мона-

стыря «остановить мгновение» присут-

ствия божественных существ в этом мире‚ 

наполнив их изображениями вырытые 

гроты. На этой же основе полнокровного 

переживания момента «здесь и сейчас» 

сформировался медитативно-

наполненный мир дуньхуанской сокро-

вищницы‚ совместившей дольний и гор-

ний миры. Здесь же объяснение того фак-

та‚ что изображения в гротах носят музы-

кально-танцевальный‚ а не какой-то иной 

характер: в данном случае перед нами – 

отражение сути исполнительского искус-

ства как способа разделить свой духовный 

мир с другими именно здесь и сейчас. 

Ханьтанский танец‚ помимо этого‚ за-

ключает в себе намерение нести мысль – 

согласно древнему конфуцианскому пред-

ставлению о танцевальном искусстве: «В 

песне гэ 歌 произносят нараспев слова, в 

танце у 舞  полностью передают мысль и 

意 . Стало быть, рассказывание стихов ши 

诗 не сравнится с прослушиванием [музы-

кальных] звуков шэн 声, прослушивание 

[музыкальных] звуков не сравнится с 

наблюдением [танцевальных] форм син 形
» (Фу Чжун «Ода о танце»‚ 1 в. н.э. [цит. 

по: 11, c. 700]). Более всего этому соот-

ветствует «Танец на тарелках и бараба-

нах» пань гу чжи у 般鼓之舞 
3
‚ воспроиз-

водящий экзистенциальный дисбаланс‚ 

индивидуальный и коллективный‚ имев-

ший место в условиях социо-

политической нестабильности страны за-

долго до ее централизации‚ дисбаланс‚ 

могущий и должный преодолеваться в 

опоре на истоки и в стремлении к совер-

шенствованию‚ опять же в индивидуаль-

ном и коллективном смыслах (драматиче-

ский контекст древнего литературного 

памятника «Книга песен» Shī Jīng, 诗经‚ 

XI–VI вв. до н.э.)
4
.  

 В целом, танец Дуньхуан и танец 

Хань Тан – воссоздание определенного 

мира в определенные эпохи и в конкрет-

ных локациях. Это своеобразный памят-

ник: танец Дуньхуан – памятник Велико-



ART STUDIES 

 
 

  222 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

му Шелковому пути‚ восьми китайским 

династиям (с IV по XIV вв.)‚ благочести-

вым монахам и другим художникам‚ эле-

гантным танцорам и танцовщицам; танец 

Хань Тан – монументальное воплощение 

жизненной энергии народа Хань‚ эпохам 

процветания и благополучия Хань и Тан‚ 

конфуцианским идеалам и ценностям. Три 

основных жанра китайского классическо-

го танца: Шэнь Юнь‚ Дуньхуан и Хань 

Тан – грандиозная возможность презента-

ции национальной китайской культуры в 

своей стране и за рубежом: ее многообра-

зия‚ энергии‚ полноты и открытости.  
 

Примечания 

 
1 
Третий жанр Шэнь Юнь – «рифма тела» – доста-

точно часто интерпретировался в русскоязычном 

пространстве в трудах китайских коллег [7; 14–16; 

20]. 
2 
«Тысячерукая Гуаньинь» – постановка‚ впервые 

исполненная на церемонии закрытия Парао-

лимпийских игр в Афинах (2005); «Фэйтянь» – 

церемония открытия Олимпийских игр в Пе-кине 

(2008).  
3 
«Тарелки» – те же барабаны‚ только плоской 

формы. 
4 
На русском языке детально об этом см. Лу Цзин 

[9]. 
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Abstract. The article presents current literature data on predicting the risk of ischemic stroke after a transient 

ischemic attack using modern complex scales. The main parameters for assessing the ABCD, ABCD2, 

ABCD2E, ABCD2I, ABCD3, ABCD3I scales, as well as interpretation methods, are considered. Aspects of the 

practical application of scales for predicting the risk of stroke are presented. The use of scales plays an important 

role in the prognostic assessment of the development of subsequent acute cerebrovascular diseases, does not re-

quire complex equipment or special skills for use, allows you to quickly get an idea of the degree of risk of 

stroke in a patient and helps doctors determine the tactics of treatment and prevention of stroke for each individ-

ual patient. 

Keywords: scale; risk assessment; stroke; transient ischemic attack; secondary stroke prevention. 

 
 

Инсульт остается основной причиной 

смертности и инвалидности во всем мире, 

цереброваскулярные заболевания являют-

ся второй по значимости причиной смер-

ти. Люди с инсультом или транзиторной 

ишемической атакой (ТИА) подвержены 

повышенному риску повторных сердечно-

сосудистых событий. После ишемическо-

го инсульта 9–15 % людей страдают по-

вторным инсультом в течение одного го-

да, а через 10 лет этот показатель увели-

чивается до 27–40 %. Поэтому вторичная 

профилактика имеет решающее значение 

[1]. В 2022 году Европейская организация 

по борьбе с инсультом опубликовала ру-

ководящие принципы по вторичной про-

филактике после ишемического инсульта 

или ТИА. Вторичная профилактика после 
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ишемического инсульта фокусируется на 

антитромботической терапии, контроле 

артериального давления, липидов и са-

харного диабета; и мерах по изменению 

образа жизни, включая отказ от курения 

[2].  

Транзиторная ишемическая атака – это 

кратковременное нарушение кровоснаб-

жения головного мозга, которое проявля-

ется симптомами, похожими на инсульт. 

Однако, в отличие от инсульта, эти симп-

томы проходят в течение короткого вре-

мени и не приводят к повреждению мозга. 

Раньше считалось, что ТИА длится не бо-

лее 24 часов, но это определение было из-

менено, так как исследования показали, 

что даже при кратковременных симпто-

мах в мозге могут возникать небольшие 

инфаркты. Несмотря на то, что симптомы 

ТИА проходят, это состояние нельзя иг-

норировать, так как с риском 2,1–5,2 % в 

течение первых 7 дней может развиться 

ишемический инсульт, с риском 30–50 % 

в течение 5 лет может развиться ишеми-

ческий инсульт. Своевременное выявле-

ние риска инсульта после ТИА позволяет 

начать профилактическое лечение и сни-

зить вероятность развития инсульта [3]. 

Для оценки риска инсульта после 

транзиторной ишемической атаки исполь-

зуются различные шкалы, основанные на 

оценке клинических проявлений, данных 

анамнеза и нейровизуализации.  

Цель исследования: выявление осо-

бенностей современных комплексных 

шкал, использующихся для прогнозиро-

вания риска ишемического инсульта по-

сле транзиторной ишемической атаки.  

Материалы и методы: проведён це-

ленаправленный поиск информации в ве-

дущих электронных библиографических 

базах данных, таких как PubMed и Google 

Scholar за последние 5 лет. Основной це-

лью поиска являлось выявление актуаль-

ных публикаций, посвящённых особенно-

стям современных комплексных шкал, 

использующихся для прогнозирования 

риска ишемического инсульта после тран-

зиторной ишемической атаки. Ключевые 

слова для поиска включали следующие 

термины: «шкала», «оценка риска», «ин-

сульт», «транзиторная ишемическая ата-

ка». Также использовались англоязычные 

аналоги терминов, такие как «scale», «risk 

assessment», «stroke», «transient ischemic 

attack». 

Результаты и обсуждение. Транзи-

торная ишемическая атака (ТИА) - явля-

ется распространенным острым церебро-

васкулярным заболеванием, и характери-

зуется кратковременное нарушение кро-

воснабжения головного мозга. Однако 

ТИА является серьезным предупреждени-

ем о возможном инсульте в будущем. 

Риск развития инсульта в течение не-

скольких дней или недель после ТИА до-

статочно высок. Последующий инсульт 

может привести к серьезным нарушениям 

речи, движения, памяти и другим пробле-

мам, которые могут существенно снизить 

качество жизни человека [4]. Стратифика-

ции риска пациента для возможного по-

следующего инсульта после транзиторной 

ишемической атаки и реализация плана 

ведения для предотвращения повторного 

события является важным этапом в сни-

жении смертности и инвалидизации от 

острой цереброваскулярной патологии. 

Риск ишемии может достигать 20 % в те-

чение 3 месяцев после ТИА в зависимости 

от причинного механизма индексного це-

реброваскулярного события [5]. При ис-

следовании 5 летнего риска развития ин-

сульта, заболевание выявлено у 9,5 % па-

циентов, причем у 57 % из этих больных 

инсульт произошел в течение первых 2-х 

лет после ТИА [6].  

Для оценки риска инсульта после 

транзиторной ишемической атаки исполь-

зуются различные шкалы [7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15], среди которых наиболее 

известны: 

1. Шкала ABCD: Учитывает возраст ≥ 

60 лет (1 балл); систолическое артериаль-

ное давление ≥ 140 мм рт. ст. или диасто-

лическое артериальное давление ≥ 90 мм 

рт. ст. (1 балл); клинические проявления - 

односторонняя слабость (2 балла) или 
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нарушение речи без слабости (1 балл); 

продолжительность симптомов – ≥60 ми-

нут (2 балла) или 10–59 минут (1 балл). 

Позволяет быстро и легко оценить риск 

развития инсульта. Разделяет пациентов 

на группы низкого, умеренного и высоко-

го риска, с суммарной оценкой от 0 до 6 

баллов.  

2. Шкала ABCD2: представляет собой 

модификацию шкалы ABCD. Более точно 

оценивает риск инсульта в краткосрочной 

перспективе (2, 7 и 90 дней). Учитывает 

возраст, артериальное давление, клиниче-

ские проявления ТИА, продолжитель-

ность симптомов и дополнительно сахар-

ного диабета (1 балл). Разделяет пациен-

тов с суммарной оценкой от 0 до 7 баллов 

на группы низкого (1–3), умеренного (4–

5) и высокого риска (6-7 баллов).  

3. Шкала ABCD2E: представляет со-

бой модификацию шкалы ABCD2, с до-

бавлением параметра - глазные признаки с 

внезапным преходящим ухудшением зре-

ния, включая нечеткость зрения, двоение 

в глазах или потерю зрения (1 балл). Раз-

деляет пациентов на группы низкого, уме-

ренного и высокого риска, с суммарной 

оценкой от 0 до 8 баллов. 

4. Шкала ABCD2I: Является модифи-

кацией шкалы ABCD2, с добавлением 

нейровизуализационного параметра – 

наличие инфаркта мозга на диффузионно-

взвешенной визуализации (DWI-

позитивность) 3 балла. Разделяет пациен-

тов на группы низкого риска 0–3, умерен-

ного риска 4–6 и высокого риска 7–10 

баллов. [9]  

5. Шкала ABCD3: Является модифи-

кацией шкалы ABCD2, с добавлением па-

раметра - двойная транзиторная ишемиче-

ская атака (более ранняя транзиторная 

ишемическая атака в течение 7 дней после 

индексного события) 2 балла. Разделяет 

пациентов на группы низкого, умеренного 

и высокого риска, с суммарной оценкой 

от 0 до 9 баллов. 

6. Шкала ABCD3I: Является модифи-

кацией шкалы ABCD2, с добавлением 

нейровизуализационного параметра 

(DWI-позитивность) 3 балла и двойная 

транзиторная ишемическая атака 2 балла. 

Разделяет пациентов на группы низкого, 

умеренного и высокого риска, с суммар-

ной оценкой от 0 до 12 баллов. 

Важно отметить, что выбор конкрет-

ной шкалы зависит от клинической ситуа-

ции и целей оценки риска. Традиционные 

шкалы, использующие клинические дан-

ные (шкалы ABCD, ABCD2 и ABCD3), 

демонстрируют удовлетворительную спо-

собность прогнозировать внутрибольнич-

ные инсульты после ТИА, но шкала 

ABCD2-I, которая добавляет высокую ин-

тенсивность сигнала на DWI режиме 

МРТ, улучшает прогностическую способ-

ность [10].  

Шкала ABCD2 используется для про-

гнозирования риска развития инсульта у 

пациентов после транзиторной ишемиче-

ской атаки. В зависимости от суммы бал-

лов, пациенты были отнесены к группе 

низкого (1–3), среднего (4–5) или высоко-

го (6–7) риска. Параметры, входящие в 

шкалу ABCD2, включают возраст, артери-

альное давление, клинические проявления 

и продолжительность ТИА, а также нали-

чие диабета. 

В качестве примеров использования 

шкалы ABCD2I можно привести следую-

щие клинические случаи: 

1. Пациент 55 лет (0 баллов), при по-
ступлении артериальное давление 

160/90 мм рт ст (1 балл), в течении 15 

мин (1 балл) отмечалась дизартрия, без 

двигательных нарушений (1 балл), в 

анамнезе и по лабораторным данным 

отсутствует сахарный диабет (0 бал-

лов), на МРТ головного мозга в DWI 

режиме без острой патологии (0 бал-

лов). Таким образом суммарно у паци-

ента 3 балла, что соответствует низко-

му риску ишемического инсульта в те-

чении 2, 7 и 90 дней. 

 



МЕДИЦИНА 

 
 

  227 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

 
 

Таблица 1 

Шкала ABCD2 для прогнозирования риска развития инсульта  

через 2, 7 и 90 дней после транзиторной ишемической атаки 

 
Оцениваемый параметр Характеристика Баллы 

A – возраст ≥ 60 лет 1 

< 60 лет 0 

B – артериальное давление Систолическое АД ≥ 140 мм 

рт. ст. или диастолическое АД 

≥ 90 мм рт. ст. 

1 

Систолическое АД < 140 мм 

рт. ст. и диастолическое АД < 

90 мм рт. ст. 

0 

C – клинические симптомы Гемипарез 2 

Нарушение речи без гемипаре-

за 

1 

D – продолжительность транзиторной ишеми-

ческой атаки 

> 60 минут 2 

10-59 минут 1 

< 10 минут 0 

D2 – сахарный диабет Есть 1 

Нет 0 

 Интерпретация 

Прогноз Уровень риска Количество бал-

лов 

Риск инсульта в течение 2 дней: 1,0% 

Риск инсульта в течение 7 дней: 1,2% 

Риск инсульта в течение 90 дней: 3,1% 

Низкий 0-3 

Риск инсульта в течение 2 дней: 4,1% 

Риск инсульта в течение 7 дней: 5,9% 

Риск инсульта в течение 90 дней: 9,8% 

Умеренный 4-5 

Риск инсульта в течение 2 дней: 8,1% 

Риск инсульта в течение 7 дней: 11,7% 

Риск инсульта в течение 90 дней: 17,8% 

Высокий 6-7 

 
 

2. Пациент 59 лет (0 баллов), при по-
ступлении артериальное давление 

180/90 мм рт ст (1 балл), в течении 5 

минут (0 баллов) отмечалась слабость 

в правых конечностях (2 балла), в 

анамнезе и по лабораторным данным 

отсутствует сахарный диабет (0 бал-

лов), DWI-позитивность (3 балла). Та-

ким образом суммарно у пациента 6 

баллов, что соответствует умеренному 

риску ишемического инсульта в тече-

нии 2, 7 и 90 дней.  

3. Пациент 65 лет (1 балл), при поступ-
лении артериальное давление 180/ 100 

мм рт ст (1 балл), в течении 2 часов (2 

балла) отмечалась слабость в правых 

конечностях (2 балла), в анамнезе са-

харный диабет (1 балл), DWI-

позитивность (3 балла). Таким образом 

суммарно у пациента 10 баллов, что 

соответствует высокому риску ишеми-

ческого инсульта в течении 2, 7 и 90 

дней.  

Заключение и выводы. Использова-

ние шкал ABCD, ABCD2, ABCD2E, 
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ABCD2I, ABCD3, ABCD3I, является важ-

ным шагом в улучшении диагностики и 

профилактики инсульта после ТИА. Свое-

временная оценка риска позволяет начать 

лечение и снизить вероятность развития 

инсульта, что может спасти жизнь и 

предотвратить инвалидность. Преимуще-

ства использования шкал: Простота и до-

ступность: шкала не требует сложного 

оборудования или специальных навыков 

для ее применения. Быстрая оценка риска: 

шкалы позволяют быстро получить пред-

ставление о степени риска развития ин-

сульта у пациента. Принятие решений о 

лечении: результаты, полученные с по-

мощью шкал, помогают врачам опреде-

лить тактику лечения и профилактики ин-

сульта для каждого конкретного пациента. 
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In an increasingly interconnected world, 

processes of ethnic identification are under-

going significant changes. Globalization, mi-

gration, and intercultural exchange contribute 

to the creation of a dynamic environment that 

orients and coordinates citizens’ ethnic iden-

tities in various ways. In this article we at-

tempt to explore the dynamics of ethnic iden-

tification in a globalized society. 

Ethnicity plays a central role in identity 

politics, as it is a political movement and a 

tactic that emphasizes the agenda of a partic-

ular ethnic group. This emphasis on identity 

can contribute to conflict. However, disa-

greement is also a target of dominant identity 

politics, as it is likely to be a by-product of 

subordinate identity politics. Thus, the ap-

proach of state governance is impacted by 

nationalist leaders, demographic decline, and 

globalization. As the foundation of political 

tactics, conflicts, and movements, ethnic 

identification can thus be seen as the political 

and ethnic aspect of ethnicity. Supporting 

democracy, upholding human rights in state 

politics, and, consequently, protecting ethnic-

ity are all crucial components of the interna-

tional order [9, p. 689–699]. 

As a result, our hypothesis states that un-

derstanding ethnic identity is a multifaceted 

and dynamic process that is impacted by a 

variety of social, cultural, historical, and in-

dividual experiences. This premise aligns 

with contemporary research emphasizing the 

fluid nature of identity formation, where in-

dividuals continually renegotiate their sense 

of self in relation to broader societal and cul-

tural contexts. Ethnic identification, as an 

element of social identity, is subject to con-

tinuous reinterpretation due to changing con-

texts and interactions: 

 historical influences: historical narratives, 

such as colonization and migration, pro-

vide the foundational context within 

which ethnic identities are constructed 

and reconstructed. For instance, post-

colonial societies often experience a reas-



POLITICAL STUDIES 

 
 

  230 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

sertion and transformation of ethnic iden-

tities as part of decolonization efforts [10, 

p. 110–121; 12]; 

 social contexts: ethnic identity is signifi-
cantly shaped by social structures and 

group dynamics. Interactions within ma-

jority-minority relations, social stratifica-

tion, and systemic changes can amplify 

and suppress certain identity aspects [7, 

p. 276–293]; 

 cultural dimensions: cultural traditions, 
language, and practices act as carriers of 

identity that individuals negotiate in the 

face of globalization. Studies highlight 

how diaspora communities balance herit-

age preservation and adaptation to host 

cultures [1; 11]; 

 personal experiences: individual agency 

in the construction of ethnic identity is 

significant, as personal experiences, such 

as education and familial socialization, 

mediate the interplay of historical, social, 

and cultural factors [5]. 

From these studies, we see that ethnic 

identification is not a fixed concept but rather 

evolves over time, evolving through interac-

tion with societal expectations and different 

cultural markers. Therefore, we believe that 

factors such as globalization, migration, and 

intercultural exchange play an important role 

in shaping contemporary views of ethnic iden-

tity and promoting complex understandings. 

Globalization has made it easier to con-

nect with people throughout the world, but it 

also has some difficulties when it comes to 

ethnic identification. On the one hand, glob-

alization presents chances for cross-cultural 

communication and diversity advocacy. But 

there are drawbacks to globalization as well. 

For instance, traditional values are changed 

more and more as people are exposed to a 

variety of cultures. Because it influences the 

traits of affiliation with a specific ethnic 

group, we would like to state that the world-

wide mix of citizens of various origins neces-

sitates ongoing monitoring. 

Our observation on globalization’s dual 

impact on ethnic identification highlights an 

important and complex sociocultural phe-

nomenon. Firstly, globalization has indeed 

increased opportunities for cross-cultural 

communication, fostering mutual understand-

ing and the advocacy of diversity. Through 

the internet, global travel, and international 

commerce, individuals can share ideas, tradi-

tions, and cultural practices in unprecedented 

ways. Research shows that this interconnect-

edness often leads to the appreciation of mul-

ticulturalism, encouraging societies to value 

openness [1]. 

Secondly, scholars argue that exposure to 

diverse cultures can also enrich personal 

identities. Hybrid identities– where individu-

als combine elements of multiple cultures– 

have emerged as a way to navigate the com-

plexities of a globalized world [8]. In this 

sense, globalization can empower individuals 

by offering a broader palette of cultural re-

sources to define their identity. 

Thirdly, one significant issue is the ero-

sion and transformation of traditional values. 

When individuals are exposed to a multitude 

of cultural norms and practices, it can create 

identity conflicts, especially for those whose 

sense of self is deeply tied to ethnic and na-

tional traditions. S.P. Huntington [6] argued 

that globalization sometimes intensifies cul-

tural clashes, as the proliferation of global 

norms may be perceived as threatening to 

local identities. 

Fourthly, the blending of cultures can di-

lute distinct ethnic traditions. In particular, 

younger generations might prioritize global 

and dominant cultural trends over the values 

of their ethnic heritage, leading to a loss of 

cultural specificity [2]. This phenomenon can 

weaken the bonds of affiliation to a particular 

ethnic group, as individuals struggle to rec-

oncile their heritage with the demands of a 

globalized world. 

Fifthly, ongoing monitoring emphasize 

the role of identity politics in this process. M. 

Castells [4] argues that communities often 

react to globalization by reinforcing their 

ethnic and cultural identities as a form of re-

sistance. Governments and organizations can 
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play a role in facilitating this by promoting 

cultural education and creating spaces for the 

expression of ethnic identities in public and 

virtual arenas. 

Sixthly, the key challenge, as many schol-

ars note, is finding a balance between fostering 

a globalized society and respecting cultural 

uniqueness. Globalization need not erode eth-

nic identification if individuals and institutions 

consciously work to celebrate and integrate 

diversity while maintaining cultural heritage. 

Programs emphasizing intercultural compe-

tence, heritage preservation, and identification 

policies can mitigate the negative effects of 

globalization on ethnic identification [3]. 

Based on these claims, it may be con-

cluded that although globalization fosters op-

portunities for intercultural communication, 

it also jeopardizes the stability of ethnic iden-

tities and traditional values. The ongoing 

monitoring of these dynamics, as we pro-

pose, is vital to preserving cultural diversity 

while embracing the benefits of a globalized 

world. Balancing these forces requires delib-

erate effort from individuals, communities, 

and policymakers. 

We have observed that scholars argue 

that citizens’ understanding of ethnic identity 

is a complex and subjective process that in-

volves a combination of personal, social, and 

cultural influences. Ethnic identity is a dy-

namic process and is subject to change due to 

family upbringing, cultural influences, social 

interactions, and historical assumptions. Citi-

zens can explain and express their ethnic 

identity in various ways. Depending on per-

sonal awareness, identity can be flexible for 

some people while being firmly anchored in 

cultural experience, language, and tradition 

for others. We therefore argue that factors 

such as globalization, migration, and inter-

cultural exchange contribute to the develop-

ment of ethnic identity. In addition, societal 

attitudes, discrimination, and political dy-

namics influence citizens’ perceptions and 

orientations towards their ethnic identity. 

In conclusion, we would like to say that 

processes of ethnic identification have un-

dergone profound changes in our globalized 

world. Globalization, migration, and intercul-

tural exchange, while creating challenges, 

also provide opportunities for a richer and 

more diverse expression of identity. The 

most important thing is to recognize the 

complexity of identity formation and to 

acknowledge that it is a dynamic, ongoing 

process. As the world continues to shrink in 

the face of technological advances, under-

standing and respecting the nuances of ethnic 

identity becomes a crucial factor in building 

a truly global society. 
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The World Values Survey (WVS) is a 

key tool that provides scholars with compre-

hensive materials for analyzing cultural dy-

namics, political attitudes, and social changes 

in different countries. We determine how 

WVS data have been utilized to investigate 

pertinent social issues in Kazakhstan by ex-

amining pertinent literature and empirical 

studies. We also focus on the methodological 

approaches used by scholars in this area. The 

purpose of this study is to demonstrate the 

utility of the WVS in enhancing our compre-

hension of the dynamics of social values in a 

society that is changing. 

It is well known that regional integration 

occurred in the post-Soviet sphere under the 

framework of the Commonwealth of Inde-

pendent States (CIS) following the fall of the 

Soviet Union. The analysis by M. Chacha 

and Y. Kobayashi [1] uses data from the 

sixth wave of the WVS, which includes sev-

en CIS member states (Armenia, Belarus, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine, 

and Uzbekistan). According to the authors, 

migration in the post-Soviet sphere has been 

impacted by the CIS. The authors cite a 

number of points from literature on European 

integration and public opinion to bolster this 

viewpoint. By describing how migrant admit-

tance and labor status impact public faith in 

the CIS, the issue is resolved. Comparing da-

ta from European and CIS public opinion lit-

erature to analyze public sentiment outside 

the EU is the study’s main scientific contri-

bution. Scientists say the cultural argument 

may be applied to migration. An example is 

the fact that after the collapse of the Soviet 

Union, post-Soviet states set themselves the 

task of forming a national identity. The 

eponymous ethno-territorial identity, which 

forms the basis of the problem formulation, 

was highlighted by Soviet national policy as 

a means of uniting a multicultural state. Un-

like in the Soviet era, this titular identity has 

continued to be significant and useful in the 

formation of national identity in the post-

Soviet era. This post-Soviet formation of na-

tional identity is highlighted by analyses 
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based on nationalization processes in the Bal-

tic states, Kazakhstan, and Ukraine [1, 

р. 259]. While there are strategic differences 

between the aforementioned states, the com-

mon concern seems to be advancing the in-

terests of the “titular nation.” 

High-quality human capital development 

is influenced by cultural factors, value orien-

tations, and the psychological characteristics 

of the service. In the article by researchers 

E.I. Perikova et al. [6], the value orientations 

and psychological parameters of youth activ-

ism in Russia, Kazakhstan, and Latvia are 

examined through cross-cultural comparison. 

The study evaluated value orientations, cul-

tural features, and attitudes using a values 

research module, WVS data, and subjective 

assessments on the feasibility of implement-

ing core values. The Russian, Kazakh, and 

Latvian samples demonstrated cross-cultural 

variance for values and cultural traits, but 

only the Kazakh and Latvian groups dis-

played differences in individual readiness for 

activity. In Latvia and Russia, varying values 

and attitudes make up roughly 57 % of the 

personal readiness index, but in Kazakhstan, 

this percentage rises to 29 %. Additionally, it 

has been shown that Russian university stu-

dents’ activity levels are connected with their 

degree of contentment and motivation for 

success. It turned out that the most important 

factor for Kazakhstani and Latvian respond-

ents was the quality of life and satisfaction 

index. 

The religious atmosphere, migration 

trends, and effects of globalization have all 

had a significant impact on the institution of 

marriage in Muslim Central Asia in recent 

years. Between 2014 and 2019, one out of 

every three marriages in Kazakhstan ended in 

divorce. The usage of social media, mobile 

devices, and the Internet is linked to Kazakh-

stani Muslims’ support for divorce and casu-

al sex. In a mixed-method study, 

J. Dall’agnola and H. Thibault [2] compared 

empirical data from focus group studies car-

ried out in five regions of Kazakhstan in 

2019 with 96 respondents with comprehen-

sive statistical data from the country-wide 

dataset of the seventh wave of the 2019 WVS 

data for Kazakhstan. According to the 

study’s statistical analysis, Muslim Kazakhs’ 

support for divorce and extramarital affairs is 

impacted by their frequent exposure to in-

formation on the Internet. However, the insti-

tution of marriage is not inherently weakened 

by the widespread use of information tech-

nology. The authors draw the conclusion 

that, in addition to having an impact on Ka-

zakhstani youth with high levels of educa-

tion, the Internet also serves to uphold con-

ventional notions of marital duties between 

younger males and older generations. 

In their study, which examines the issues 

of women’s rights in the Republic of Ka-

zakhstan and their causes, D. Zulkapil, 

L. Nurkatova, and S. Giritli [7] use data from 

the seventh wave of the WVS and the Global 

Gender Gap Index reports of the World Eco-

nomic Forum. Data from official statistics 

and legal papers are utilized to support the 

topic, which reflects the challenges of up-

holding gender equality and executing wom-

en’s rights. According to the authors, the 

gender gap index in our country is decreasing 

every year in the international ranking. Ac-

cording to academics, women face barriers to 

financial, health, security, and political and 

economic participation rights. In Kazakhstan, 

securing the right to education presents the 

fewest gender-based obstacles. In the nation, 

mentality and traditional gender relations 

frequently determine violations of women’s 

rights. This perspective holds that a woman’s 

main role is to manage a home and be a 

mother. Another urgent issue pertaining to 

women’s rights is gender-based violence. 

The authors contend that normalizing vio-

lence against women and using victim behav-

ior to defend its commission absolves the of-

fender of responsibility and promotes the 

commission of future crimes against humani-

ty. Therefore, scientists stress that these con-

cerns still need to be addressed even in light 

of some progressive state-level initiatives to 

encourage women’s entrepreneurship, educa-

tion, political office access, and safety from 

abuse. 
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Subjective well-being has been the topic 

of more research recently. On the other hand, 

nothing is known about how employment in 

the public sector affects subjective well-

being. M. A. Demircioglu and D. Sharipova 

[3] investigate the association between finan-

cial satisfaction and subjective well-being in 

relation to working in the public sector using 

data from the WVS. Public sector employ-

ment did not have an impact on subjective 

well-being, despite the findings showing a 

favorable correlation between financial satis-

faction and public sector employment. This 

implies that a person’s subjective feeling of 

well-being is influenced by a number of things 

other than money, such as social relationships, 

work-life balance, and job satisfaction. In or-

der to boost employees’ subjective well-being 

and productivity, these findings highlight the 

significance of taking into account not only 

monetary incentives but also other facets of 

job satisfaction and well-being. 

The two value components of moderniza-

tion– the shift from traditional to secular-

rational values and from subsistence to self-

expression values– are linked to cultural 

shifts, according to scientific research. It is 

commonly believed that both material and 

immaterial forces are responsible for these 

value fluctuations. But it’s also critical to 

keep in mind the particular aspects of social 

and psychological factors. Both individual 

and aggregate WVS data are used by 

N. Kuzenbayev and R. Pelizzo [5] in their 

investigation of political stability, future 

trust, and values. Concerns regarding the po-

litical system’s stability are mentioned in 

both assessments as the primary driver of 

shifting values. Within the framework of var-

iables indicating intangible values, the re-

searchers test and propose a theoretical mod-

el that enables them to evaluate the direct and 

indirect effects of material conditions, such 

as political stability and economic well-

being, on secular and emancipatory values. 

This model states that respondents’ values 

are determined by their worries about their 

financial future and the possible instability of 

the political systems in which they reside. 

We believe that the suggested model is cru-

cial for comprehending the intricate relation-

ship between material and immaterial ele-

ments in value creation. The method 

acknowledges the interconnectedness of ma-

terial and immaterial circumstances as well 

as the dimensionality of social processes. The 

approach offers insight into how material cir-

cumstances impact citizens’ values, con-

cerns, and fears by analyzing both direct and 

indirect consequences. 

Using data from the WVS, H. Koh and 

K. Baek [4] examine the nature of public 

trust change and its formation in non-

democratic societies. Researchers have dis-

covered that in a non-democratic state, out-

come-based trust is not preserved when so-

cial media takes over as the dominant infor-

mation source. In non-democratic circum-

stances, citizen trust is frequently confused 

with an evaluation of government ability, 

even though in a democratic society, trust is 

defined as citizens’ support for democratic 

values. However, in non-democratic nations, 

excessive usage of social media erodes the 

relationship between public trust and gov-

ernment competency. According to these 

findings, social media may help spread inter-

national norms among people living in au-

thoritarian countries. It also offers chances to 

comprehend how political relations and tech-

nology advancements are related. After all, in 

the digital age, it is necessary to reevaluate 

conventional techniques for assessing public 

trust and the efficacy of governance. Gener-

ally speaking, social media platforms not on-

ly influence public attitudes and behavior but 

also create plans to advance accountability, 

transparency, and democratic principles in 

political systems with constrained political 

liberties. 

Through a literature review, we examined 

the results of studies conducted by Kazakh-

stan scientists using the WVS data. Using the 

data of the WVS, Kazakhstan researchers 

analyze social phenomena in the world and in 

our country and identify factors that shape 
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the social structure of Kazakhstan. A greater 

comprehension of social values and norms 

within the Kazakhstani environment was 

made possible by the methodological ap-

proaches employed by Kazakhstani scien-

tists. Through careful analysis of data, scien-

tists have identified patterns and trends in our 

society, explained social problems and trends 

in our country, and deepened the understand-

ing of global social values. 
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data processing; security automation. 

 
 

Введение 

С развитием технологий и ростом по-

пулярности интернета значительно увели-

чилось количество случаев распростране-

ния вредоносного ПО, включая вирусы, 

шпионские программы и трояны. Эти 

угрозы представляют опасность для поль-

зователей и организаций, приводя к утеч-

ке данных, финансовым потерям и репу-

тационным рискам. Традиционные мето-

ды обнаружения, такие как сигнатурное 

сканирование, теряют свою эффектив-

ность, что приводит к обращению к со-

временным технологиям, таким как 

нейронные сети и машинное обучение, 

которые могут обрабатывать большие 

объёмы данных и выявлять скрытые зако-

номерности. 

Основы нейронных сетей 

Нейронные сети представляют собой 

одну из основных категорий алгоритмов 

машинного обучения, вдохновлённых 

адаптацией архитектуры человеческого 

мозга. Эти сети состоят из множества вза-

имосвязанных «нейронов», каждый из ко-

торых принимает входные данные, произ-

водит вычисления и передаёт результаты 

на следующий уровень нейронов. 

Основные компоненты нейронных сетей 

включают: 

1. Входной слой: это первый слой 

нейронной сети, который получает дан-

ные для анализа и передачи в последую-

щие слои. Каждый нейрон в этом слое от-

вечает за один признак входных данных 

[1]. 

2. Скрытые слои: между входным и 

выходным слоями расположены один или 

несколько скрытых слоёв. Эти слои обра-

батывают информацию, применяя различ-

ные функции активации, и создают пред-

ставления данных, которые помогают 

нейронной сети делать более точные про-

гнозы [1]. 
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3. Выходной слой: финальный слой, 

который генерирует окончательный ре-

зультат анализа или классификации на 

основании обработки данных через всю 

сеть [1]. 

Ключевым процессом, позволяющим 

нейронным сетям улучшать свои прогно-

зы, является обучение. Во время обучения 

применяется алгоритм обратного распро-

странения ошибки (backpropagation), ко-

торый корректирует веса нейронов на ос-

нове сравнения предсказаний с известны-

ми ответами. 

Проблемы традиционных методов 

обнаружения вредоносного ПО 

Традиционные подходы к выявлению 

вредоносного ПО сталкиваются с не-

сколькими критическими ограничениями: 

1. Неэффективность против новых 

угроз. Сигнатурные базы данных, исполь-

зуемые в традиционных системах обна-

ружения, регулярно обновляются, но этот 

процесс требует времени [2]. В результа-

те, новые виды вредоносного ПО могут 

оставаться незамеченными до тех пор, по-

ка не будут собраны достаточные данные 

и создана новая сигнатура. 

2. Временные задержки на обновле-

ния. Организации могут столкнуться с 

временными окнами уязвимости, когда 

новые угрозы воздействуют на их систе-

мы до обновления сигнатур. 

3. Ложные срабатывания. Системы, 

основанные на сигнатурах, могут ошибоч-

но классифицировать безопасные файлы 

как вредоносные, что приводит к значи-

тельным неудобствам для конечных поль-

зователей, включая потерю данных и уве-

личение нагрузки на специалистов по IT. 

4. Невозможность адаптации к ди-

намичным Threats. Традиционные мето-

ды часто не способны адаптироваться к 

изменениям в реалиях угроз, что делает их 

менее производительными в сложной и 

многослойной среде киберугроз. 

Применение нейронных сетей в вы-

явлении вредоносного ПО 

Применение нейронных сетей для вы-

явления вредоносного ПО начинается с 

обработки данных, что является ключе-

вым этапом. Для обучения сетей необхо-

димы большие объемы информации. 

Важно собирать образцы как вредонос-

ных, так и безопасных исполняемых фай-

лов, чтобы система могла их различать 

[5]. Анализ сетевого трафика также помо-

гает выявить аномалии, связанные с вре-

доносной активностью, используя различ-

ные статистические и корректирующие 

методы. Кроме того, необходимо монито-

рить поведенческие характеристики про-

грамм, уделяя внимание их действиям в 

реальном времени, например, доступу к 

файлам, изменениям в реестре и исполь-

зованию процессора [5]. Эти данные ис-

пользуются для выделения признаков, что 

включает как статический, так и динами-

ческий анализ, позволяя извлекать значи-

мые характеристики для дальнейшего 

обучения. 

Архитектуры нейронных сетей 

Существует множество архитектур 

нейронных сетей, которые могут быть ис-

пользованы для обнаружения вредоносно-

го ПО: 

 Полносвязные нейронные сети 

(FNN): эти нейронные сети просты в 

реализации и могут использоваться, 

когда данные не имеют сложной 

структуры [4]. Они работают, обраба-

тывая каждую характеристику вход-

ных данных. 

 Сверточные нейронные сети (CNN): 
особенно эффективны для работы с 

изображениями, но могут применяться 

и для обработки бинарных файлов, 

рассматривая их как двумерные струк-

туры [4]. CNN позволяют выявлять 

локальные паттерны, что может быть 

полезно для анализа исполняемых 

файлов. 

 Рекуррентные нейронные сети 

(RNN): рекуррентные нейронные сети 

хороши в работе с последовательными 

данными. Это делает их подходящими 

для анализа сетевого трафика, где 

каждое событие может зависеть от 

предыдущего [4]. 
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 Автокодировщики: это архитектуры, 
которые могут использоваться для вы-

явления аномалий в функционально-

сти программ. Они обучаются кодиро-

вать входные данные в компактное 

представление, после чего могут вос-

станавливать данные [5]. Неправиль-

ные реконструкции могут указывать 

на потенциальные угрозы. 

Процесс обучения 

Процесс обучения нейронной сети для 

обнаружения вредоносного ПО можно 

разделить на несколько этапов: 

1. Сбор данных: необходимо собрать до-

статочно образцов как безопасного, так 

и вредоносного ПО [1]. Это может быть 

сделано с помощью как ручного, так и 

автоматизированного сбора данных. 

2. Предобработка данных: этот этап 

включает очистку, нормализацию и 

кодирование данных. Например, би-

нарные файлы могут быть преобразо-

ваны в векторы признаков, которые 

готовы к передаче нейронной сети для 

обучения [2]. 

3. Разделение данных: данные обычно 

делятся на обучающую, валидацион-

ную и тестовую выборки [2]. 

4. Обучение модели: модель обучается 

на обучающей выборке, где осуществ-

ляется корректировка весов с исполь-

зованием алгоритма обратного распро-

странения ошибки [5]. 

5. Валидация и тестирование: наконец, 

модель проверяется на валидационной 

и тестовой выборках для оценки её 

точности и способности к обобщению 

[2]. 

Преимущества использования 

нейронных сетей 

Использование нейронных сетей для 

обнаружения вредоносного ПО имеет 

значительные преимущества, такие как 

высокая адаптивность и способность рас-

познавать замаскированные угрозы. Эти 

сети минимизируют количество ложных 

срабатываний и автоматизируют процесс 

обнаружения, освобождая ресурсы ИТ-

отделов для более стратегических задач. 

Однако они сталкиваются с ограничения-

ми: для обучения требуется большое ко-

личество данных, которые сложно со-

брать, особенно для новых угроз [4]. Раз-

работка архитектур требует глубоких зна-

ний в области машинного обучения, а 

временные затраты на обучение и вывод 

могут быть значительными. Также суще-

ствует риск переобучения модели, что 

ухудшает её работу с новыми примерами. 

Постоянное обновление и улучшение 

нейронных сетей требует значительных 

затрат. 

Примеры успешного применения 

нейронных сетей 

Google активно использует нейронные 

сети для защиты своих пользователей от 

вредоносного ПО через свои приложения 

и сервисы [3]. Их системы мониторинга 

трафика используют машинное обучение 

для анализа аномального поведения и 

определения потенциальных угроз, при 

этом Google Median, мощный инструмент 

для анализа данных, применяется для за-

благовременного выявления атак. 

Cisco разработала систему "Advanced 

Malware Protection" (AMP), которая ис-

пользует нейронные сети для автоматиче-

ского выявления и анализа вредоносного 

ПО в сетевом трафике и на устройствах 

пользователей. Cisco применяет много-

слойные подходы к кибербезопасности, 

опираясь на машинное обучение для ана-

лиза поведения программ и выявления 

угроз в режиме реального времени [3]. 

Компания CrowdStrike применяет 

технологии машинного обучения, вклю-

чая нейронные сети, для анализа конеч-

ных точек и обеспечения защиты в реаль-

ном времени. Их система Falcon исполь-

зует поведенческие модели, чтобы опре-

делить, является ли программа вредонос-

ной, основанное на том, как она взаимо-

действует с другими приложениями и си-

стемами [3]. 
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Выводы 

Использование нейронных сетей для 

выявления вредоносного ПО представляет 

собой многообещающий подход, который 

может значительно улучшить эффектив-

ность кибербезопасности. Хотя суще-

ствуют сложности и вызовы, связанные с 

этой технологией, её потенциал для адап-

тации и саморазвития делает нейронные 

сети важным инструментом в борьбе с ки-

беругрозами. Этот путь открывает новые 

горизонты для исследований и разработ-

ки, предоставляя надежду на создание бо-

лее безопасного цифрового мира. 

Инвестирование в нейронные сети и 

машинное обучение в области кибербез-

опасности откроет новые возможности 

для защиты от постоянно развивающихся 

угроз и может стать ключом к успешной 

защите как индивидуальных пользовате-

лей, так и организаций в будущем. 
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Abstract. The article discusses the current challenges of cybersecurity and the role of artificial intelligence (AI) 

in countering cyber attacks. With increasing digitalization, organizations are facing new threats that require in-

novative approaches to data protection. AI effectively detects threats, automates incident response, and manages 

vulnerabilities by analyzing user behavior and identifying anomalies. 

However, the use of AI in cybersecurity faces challenges such as the need for interpretability of systems, the 

quality of training data, and ethical issues. In addition, attackers can also use AI for attacks, which creates an 

arms race between defenders and aggressors. 

The article highlights the importance of actively using AI to create a secure digital space and effectively manage 

cyber threats in the future. 
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Введение 

Кибератаки стали значительной угро-

зой для организаций по всему миру. В 

эпоху цифровизации каждая организация, 

независимо от её размера и сферы дея-

тельности, всё больше зависит от техно-

логий, и защита данных становится не 

просто необходимой, а критической зада-

чей. Кибербезопасность перестала быть 

дополнительной мерой, выполняемой по 

мере необходимости; она превратилась в 

ключевую часть стратегического плани-

рования и долгосрочного развития бизне-

са. В современном мире информация яв-

ляется одним из самых ценных ресурсов, 

и её утечка или компрометация могут 

привести к катастрофическим послед-

ствиям для бизнеса, включая финансовые 

убытки, утрату репутации и даже прекра-

щение деятельности. 

Современные организации сталкива-

ются с беспрецедентным уровнем киберу-

гроз. Сложность и изощрённость атак рас-

тёт с каждым днём, что делает традици-

онные инструменты защиты, такие как 

антивирусы и фаерволы, всё менее эффек-

тивными. Эти системы защиты были со-

зданы в эпоху, когда кибератаки были бо-

лее предсказуемыми и однотипными. Од-

нако сегодняшние злоумышленники ис-

пользуют более сложные методы, такие 

как социальная инженерия, атаки с ис-

пользованием уязвимостей нулевого дня, 

а также вредоносное ПО с полиморфиче-

скими характеристиками, которые изме-

няют свою форму и код для обхода сигна-

турных систем. 

В ответ на эти вызовы многие органи-

зации начали внедрять технологии искус-

ственного интеллекта (ИИ) для повыше-

ния уровня своей киберзащиты. По итогам 
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исследованиий, применение ИИ открыва-

ет перспективы для создания адаптивных 

систем защиты, способных не только 

ускорять обнаружение угроз, но и значи-

тельно снижать операционные затраты за 

счёт автоматизации аналитических про-

цессов и предиктивной аналитики [5]. Как 

отмечает Сбербанк, применение ИИ поз-

воляет кибербезопасникам автоматически 

анализировать огромные объёмы данных, 

выявлять аномалии в режиме реального 

времени и оперативно реагировать на по-

дозрительную активность. Это сокращает 

время обнаружения и реагирования на ки-

бератаки, снижая зависимость от челове-

ческого фактора и уменьшая риск ошибок 

[6]. При этом важно отметить, что ИИ 

включает в себя несколько направлений, 

среди которых ключевое место занимает 

машинное обучение (ML) – широко ис-

пользуемое подмножество ИИ. Алгорит-

мы и методы ML позволяют системам 

учиться на данных и принимать решения 

без явного программирования. Ещё одним 

подмножеством ML является глубокое 

обучение (DL), которое использует искус-

ственные вычислительные модели, вдох-

новлённые человеческим мозгом, называ-

емые нейронными сетями, для выполне-

ния более сложных задач [1]. Искусствен-

ный интеллект стал незаменимым ин-

струментом для анализа больших объемов 

данных, выявления сложных угроз и адап-

тации к постоянно меняющимся методам 

атак. ИИ способен не только обнаружи-

вать угрозы на ранней стадии, но и реаги-

ровать на них автоматически, минимизи-

руя человеческий фактор и ускоряя про-

цессы реагирования. Более того, ИИ по-

могает организациям предсказать появле-

ние новых угроз, обеспечивая проактив-

ный подход к кибербезопасности. 

Обнаружение угроз 

Киберугрозы развиваются с невероят-

ной скоростью, и современные злоумыш-

ленники всё чаще используют продвину-

тые методы атак, которые сложно обна-

ружить традиционными средствами. Сре-

ди таких методов можно выделить: 

 Фишинг – один из самых распростра-
нённых способов атак, при котором 

злоумышленники обманывают пользо-

вателей, заставляя их раскрыть конфи-

денциальную информацию, например, 

учётные данные или финансовую ин-

формацию. Это одна из самых попу-

лярных форм социальной инженерии. 

 Атаки нулевого дня – это атаки, ис-
пользующие уязвимости, которые ра-

нее не были известны разработчикам 

программного обеспечения и поэтому 

не защищены существующими систе-

мами. 

 Полиморфное вредоносное ПО – та-

кие программы изменяют свой код при 

каждом исполнении, что делает их 

трудноуловимыми для сигнатурных 

методов обнаружения. 

Традиционные системы безопасности, 

такие как антивирусные программы, в 

значительной степени полагаются на сиг-

натурные базы данных. Эти системы мо-

гут эффективно обнаруживать известные 

угрозы, но они оказываются беспомощ-

ными перед новыми, ранее неизвестными 

атаками. Когда появляется новая угроза, 

системе требуется время для её анализа, 

создания сигнатуры и обновления баз 

данных. В это время организация остаётся 

уязвимой. 

Искусственный интеллект изменил эту 

парадигму. Одним из ключевых преиму-

ществ ИИ является способность к анализу 

поведения пользователей и создания 

«нормального» профиля действий. Ис-

пользуя такие методы, как поведенческий 

анализ, ИИ может быстро обнаруживать 

отклонения от нормы и выявлять подо-

зрительную активность. Например, если 

пользователь, который обычно работает с 

документами, внезапно начинает отправ-

лять большие объемы данных на внешний 

сервер, система ИИ может автоматически 

среагировать на это как на потенциальную 

угрозу. 

Ещё одним важным аспектом является 

способность ИИ анализировать данные в 

реальном времени. Методы глубокого 
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обучения позволяют системам ИИ обра-

батывать огромные объёмы данных с вы-

сокой скоростью и выявлять сложные 

паттерны, которые не всегда видны тра-

диционным системам. Это включает ана-

лиз сетевого трафика, поведение прило-

жений и даже поведенческие характери-

стики пользователей. Благодаря таким 

возможностям ИИ может предотвращать 

атаки до того, как они причинят значи-

тельный ущерб. 

Кроме того, современные системы ИИ 

способны учиться на каждой атаке, улуч-

шая свои алгоритмы и адаптируясь к но-

вым угрозам. Это обеспечивает не только 

более точное обнаружение угроз, но и 

уменьшение количества ложных срабаты-

ваний, что является одной из наиболее 

распространённых проблем традицион-

ных систем. Ложные срабатывания могут 

перегружать ИТ-отделы и приводить к 

значительным временным затратам, что 

отвлекает внимание от реальных угроз. 

Реагирование на инциденты 

Быстрое и эффективное реагирование 

на инциденты играет решающую роль в 

кибербезопасности. Когда кибератака уже 

произошла, время становится критиче-

ским фактором. Чем дольше злоумыш-

ленники остаются в системе, тем больше 

ущерба они могут нанести. Искусствен-

ный интеллект может значительно уско-

рить этот процесс, автоматизировав мно-

гие задачи, которые раньше требовали 

ручного вмешательства. 

Одним из ключевых преимуществ ИИ 

является возможность автоматической 

изоляции заражённых систем. Например, 

если система обнаруживает, что на серве-

ре активно распространяется вредоносное 

ПО, она может автоматически отключить 

этот сервер от сети, предотвращая даль-

нейшее распространение атаки. Это осо-

бенно важно в случае атак с использова-

нием программ-вымогателей, которые мо-

гут за считанные минуты зашифровать 

важные данные, делая их недоступными 

без специального ключа. 

Автоматизация восстановления после 

инцидентов также становится возможной 

благодаря ИИ. Восстановление после ата-

ки часто включает несколько этапов, та-

ких как восстановление данных из резерв-

ных копий, откат системы до состояния до 

атаки и проверка безопасности всей ин-

фраструктуры. Искусственный интеллект 

может не только автоматизировать эти 

процессы, но и предложить оптимальные 

решения для минимизации потерь и уско-

рения восстановления. Например, система 

может предложить, какие данные восста-

новить в первую очередь, основываясь на 

их критичности для бизнеса. 

Другой важный аспект – координация 

действий между различными системами 

безопасности. Современные инфраструк-

туры включают множество систем – фаер-

волы, системы обнаружения вторжений 

(IDS), антивирусы, системы мониторинга 

сети и многое другое. ИИ может интегри-

ровать данные из всех этих систем, созда-

вая единый центр управления инцидента-

ми. Это позволяет ИТ-специалистам 

быстрее реагировать на инциденты и при-

нимать обоснованные решения, основан-

ные на полной картине происходящего. 

Интеллектуальные интерфейсы и ана-

литические панели, построенные на базе 

ИИ, также играют важную роль в улуч-

шении эффективности реагирования на 

инциденты. Эти интерфейсы позволяют 

специалистам видеть не только текущие 

угрозы, но и возможные пути их развития, 

что помогает разработать более ком-

плексные стратегии защиты. Более того, 

такие панели предоставляют информацию 

в удобной для восприятия форме, помогая 

ИТ-специалистам быстро оценивать ситу-

ацию и принимать меры. 

Управление уязвимостями 

Управление уязвимостями – это не-

прерывный процесс, который требует зна-

чительных ресурсов и внимания. В совре-

менных организациях насчитываются де-

сятки, если не сотни приложений и серви-

сов, каждое из которых может содержать 
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уязвимости. Уязвимости могут быть вы-

званы как программными ошибками, так и 

недостатками в архитектуре системы. Эти 

уязвимости открывают двери для зло-

умышленников, и чем быстрее они будут 

выявлены и устранены, тем лучше. 

ИИ играет ключевую роль в автомати-

зации этого процесса. Современные си-

стемы на базе ИИ могут сканировать сети, 

приложения и системы на наличие уязви-

мостей в реальном времени. ИИ способен 

анализировать коды программ, логи собы-

тий и сетевые пакеты, чтобы выявить по-

тенциальные слабые места. Это помогает 

сократить время на обнаружение уязвимо-

стей и быстрее реагировать на них. Авто-

матизированные инструменты на основе 

ИИ позволяют не только сканировать си-

стемы на уязвимости, но и автоматически 

генерировать и проверять аутентификаци-

онные записи, что существенно снижает 

риск ошибок и ускоряет процесс обновле-

ния систем безопасности [2]. 

Кроме того, не все уязвимости одина-

ково опасны. Используя методы анализа 

риска, ИИ может классифицировать уяз-

вимости по степени их критичности. Это 

особенно важно для организаций, где ре-

сурсы ограничены, и нужно сосредото-

читься на устранении наиболее опасных 

угроз. Например, уязвимость в программ-

ном обеспечении, которое обрабатывает 

конфиденциальные данные, будет иметь 

гораздо больший приоритет, чем уязви-

мость в системе, которая не взаимодей-

ствует с критической информацией. 

ИИ также может управлять процессом 

установки патчей. Часто процесс обнов-

ления программного обеспечения вызыва-

ет простои, что недопустимо для многих 

организаций, особенно в критически важ-

ных отраслях, таких как здравоохранение 

или финансы. ИИ может оптимизировать 

время установки обновлений, минимизи-

руя влияние на работу системы и сокра-

щая время простоя. 

Предсказательная аналитика на основе 

ИИ становится важной частью управления 

уязвимостями. Системы ИИ могут анали-

зировать исторические данные о преды-

дущих атаках и уязвимостях, чтобы пред-

сказать появление новых угроз. Напри-

мер, если в определённой отрасли начи-

нают активно эксплуатировать новую уяз-

вимость, ИИ может предсказать, что ана-

логичные атаки скоро начнутся и в других 

отраслях, и предложить меры для предот-

вращения подобных инцидентов. 

Защита персональных данных 

С увеличением количества утечек дан-

ных защита персональной информации 

становится одной из самых приоритетных 

задач в области кибербезопасности. Ком-

пании всё чаще подвергаются атакам, 

нацеленным на кражу персональных дан-

ных клиентов, сотрудников или партнё-

ров. В таких условиях обеспечение кон-

фиденциальности данных выходит на пе-

редний план, а искусственный интеллект 

становится важным инструментом для 

решения этой задачи.  

Автоматизация и аналитика угроз на 

основе ИИ помогают не только выявлять 

утечки данных, но и защищать систему 

электронной почты от фишинга и спуфин-

га, обеспечивая тем самым более ком-

плексную защиту данных [2]. 

ИИ предлагает решения для аноними-

зации данных, что позволяет организациям 

обрабатывать и анализировать данные без 

риска их раскрытия. Это особенно важно в 

условиях современных законодательных 

требований, таких как Общий регламент 

по защите данных (GDPR) в Европе или 

Закон о защите персональных данных в 

России. Эти законы требуют от организа-

ций обеспечения конфиденциальности 

данных своих клиентов, а нарушения мо-

гут привести к серьёзным штрафам. 

Исследования показывают, что приме-

нение методов искусственного интеллекта 

в обеспечении безопасности данных поз-

воляет не только оперативно выявлять 

утечки и аномалии, но и прогнозировать 

потенциальные угрозы на основе анализа 

как исторических, так и текущих данных. 

Это значительно повышает эффектив-

ность защиты конфиденциальной инфор-
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мации и помогает своевременно прини-

мать превентивные меры [7]. 

Кроме того, алгоритмы шифрования, 

работающие на основе ИИ, предлагают 

более высокий уровень защиты при пере-

даче и хранении данных. ИИ может дина-

мически адаптироваться к изменяющимся 

условиям, что позволяет повысить без-

опасность при обмене данными между 

устройствами и системами. Более того, 

ИИ может анализировать типы данных, 

которые передаются через сеть, и автома-

тически применять более строгие меры 

защиты, если система обнаруживает, что 

передаются конфиденциальные или фи-

нансовые данные. 

Ещё одним важным аспектом является 

мониторинг за обработкой данных внутри 

организации. Системы ИИ могут контро-

лировать, как используются и передаются 

данные, чтобы предотвратить утечки или 

несанкционированный доступ. Например, 

если сотрудник пытается скопировать 

данные на внешний носитель без разре-

шения, система может автоматически за-

блокировать это действие и уведомить 

ИТ-отдел. 

В случае утечки данных ИИ может 

помочь организации быстро реагировать 

на инцидент. Система может автоматиче-

ски инициировать процессы уведомления 

пострадавших пользователей и контроль-

ных органов, что позволяет минимизиро-

вать последствия и быстрее восстановить 

доверие клиентов. 

Поддержка принятия решений 

Искусственный интеллект играет важ-

ную роль в поддержке принятия решений 

на всех уровнях кибербезопасности. Со-

временные системы безопасности соби-

рают огромное количество данных: сете-

вые логи, журналы событий, данные о по-

ведении пользователей и приложений. 

Анализ этих данных вручную невозможен 

из-за их объёма и сложности, и здесь на 

помощь приходит ИИ. 

ИИ способен обрабатывать большие 

объемы данных и предоставлять специа-

листам по безопасности актуальную ин-

формацию о текущих угрозах и уязвимо-

стях. Это позволяет организациям прини-

мать более обоснованные решения и вы-

рабатывать стратегии для защиты своих 

активов. Например, анализ сетевого тра-

фика может выявить тенденции в поведе-

нии злоумышленников, что позволяет ор-

ганизациям предвидеть будущие атаки и 

заранее принимать меры по их предот-

вращению. 

Кроме того, ИИ может предлагать ав-

томатизированные рекомендации по без-

опасности на основе анализа различных 

сценариев. Это помогает не только в реа-

гировании на инциденты, но и в разработ-

ке долгосрочных стратегий безопасности. 

Вместо того чтобы полагаться на интуи-

цию или ручные процессы, ИТ-

специалисты могут использовать анали-

тические данные ИИ для создания более 

точных и надёжных систем защиты. 

Системы ИИ могут также помочь в 

управлении рисками, оценивая возмож-

ные последствия различных сценариев 

атак. Это помогает организациям лучше 

понимать свои уязвимости и принимать 

меры для их устранения до того, как атака 

произойдёт. 

Проблемы и вызовы 

Несмотря на огромные преимущества, 

использование ИИ в кибербезопасности 

сопряжено с рядом вызовов. Одной из 

ключевых проблем является интерпрети-

руемость систем ИИ. Алгоритмы ИИ ча-

сто работают как «чёрные ящики», что 

означает, что их решения могут быть 

трудными для понимания даже для специ-

алистов по безопасности. Это создаёт 

проблемы с доверием и принятием реше-

ний на основе ИИ. Специалисты могут не 

понимать, почему ИИ принял то или иное 

решение, что затрудняет объяснение этих 

решений пользователям или регуляторам. 

Кроме того, применение ИИ сопряже-

но с дополнительными рисками. Зло-

умышленники могут проводить атаки на 

сами алгоритмы ИИ (adversarial attacks), 
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когда незначительные изменения во вход-

ных данных приводят к неверной работе 

системы. Также существует риск, что ИИ 

будет использоваться для разработки и 

автоматизации более адаптивных и слож-

ных атак, что дополнительно усиливает 

общую угрозу кибербезопасности [1]. 

Ещё одним серьёзным вызовом явля-

ется качество данных. Для эффективной 

работы ИИ требуется огромное количе-

ство данных, которые должны быть акту-

альными и точными. Если данные устаре-

ли или неполны, это может привести к не-

правильным выводам и снижению эффек-

тивности защиты. Организации должны 

уделять внимание процессу сбора и обра-

ботки данных, чтобы обеспечить надёж-

ную работу своих систем ИИ. 

Использование ИИ поднимает этиче-

ские и юридические вопросы. Организа-

ции, использующие ИИ, должны соблю-

дать законодательство о защите персо-

нальных данных, а также быть готовы 

нести ответственность за использование 

автоматизированных систем. Это включа-

ет в себя разработку новых стандартов и 

норм для использования ИИ в кибербез-

опасности. 

Применение ИИ в кибербезопасности 

требует разработки чётких нормативных и 

этических стандартов. Эксперты подчёр-

кивают, что для обеспечения прозрачности 

алгоритмических решений и предотвраще-

ния использования ИИ злоумышленника-

ми необходимо создавать междисципли-

нарные рамки, объединяющие специали-

стов в области информационных техноло-

гий, юриспруденции и этики. Такой под-

ход позволит не только повысить эффек-

тивность систем защиты, но и минимизи-

ровать потенциальные риски, связанные с 

двусторонним характером ИИ [3]. 

Не стоит забывать и о том, что зло-

умышленники также могут использовать 

ИИ для совершенствования своих атак. 

Это создаёт новую гонку вооружений 

между защитниками и атакующими, где 

технологии ИИ используются с обеих 

сторон. 

По данным исследований PT Security, 

киберпреступники активно применяют ал-

горитмы машинного обучения для созда-

ния адаптивного вредоносного ПО, кото-

рое способно изменять свои характеристи-

ки с целью обхода традиционных систем 

обнаружения. Автоматизация атак с ис-

пользованием ИИ позволяет им не только 

ускорять процессы взлома, но и оптимизи-

ровать методы социальной инженерии, что 

ещё более усложняет задачу для специали-

стов по кибербезопасности [4]. 

 

Вывод 

Искусственный интеллект становится 

неотъемлемой частью кибербезопасности 

и оказывает огромное влияние на методы 

защиты данных и инфраструктуры. С его 

помощью организации могут более эф-

фективно справляться с угрозами, быстрее 

реагировать на инциденты и предвидеть 

новые атаки. ИИ меняет парадигму ки-

бербезопасности, позволяя системам ста-

новиться более интеллектуальными и ав-

тономными. 

Тем не менее, успешное внедрение ИИ 

требует внимания к ряду проблем, таких 

как интерпретируемость решений, каче-

ство данных и этические вопросы. Орга-

низациям необходимо найти баланс меж-

ду внедрением инновационных техноло-

гий и соблюдением требований к безопас-

ности и конфиденциальности. 

ИИ меняет будущее кибербезопасно-

сти, создавая новые возможности для за-

щиты данных и обеспечения безопасности 

в цифровом мире. Те компании, которые 

готовы инвестировать в технологии ИИ и 

интегрировать их в свои системы без-

опасности, смогут не только защитить се-

бя от современных угроз, но и подгото-

виться к вызовам будущего. 
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Введение 

В современном мире технологии ис-

кусственного интеллекта (ИИ) играют 

ключевую роль в медицине, финансах, 

юриспруденции и образовании. Их спо-

собность анализировать большие объёмы 

данных, прогнозировать результаты и ав-

томатизировать процессы делает ИИ мощ-

ным инструментом для решения сложных 

задач. Вопросы этики и безопасности ИИ 

взаимосвязаны: техническая защита от 

сбоев и атак должна сочетаться с принци-

пами прозрачности, справедливости и от-

ветственности, что снижает риски и укреп-

ляет доверие к технологиям [3]. 

Несмотря на преимущества, развитие 

ИИ сопровождается этическими и без-

опасными вызовами. Ведущие эксперты, в 

том числе Илон Маск, призывают к вре-

менной приостановке обучения мощных 

ИИ-систем до выработки единых стандар-

тов безопасности, что свидетельствует о 

признании потенциальных угроз некон-

тролируемого развития [1]. Международ-

ные организации, такие как ЮНЕСКО, 

уже разработали рекомендации, основан-

ные на защите прав человека, инклюзив-

ности и недискриминации, формируя 

нормативную основу для ответственного 

использования ИИ [2]. 

Актуальность темы обусловлена влия-

нием ИИ на принятие решений, управле-

ние данными и безопасность. Проблемы 

предвзятости данных, непрозрачности ал-

горитмов, распределения ответственно-

сти, киберугроз и непредсказуемого пове-

дения требуют детального анализа и регу-

лирования. В статье рассматриваются эти 

аспекты, а также значение международно-

го сотрудничества для безопасного и 

справедливого развития ИИ. 

Этика в ИИ 

Одной из главных проблем этичного 

использования ИИ является прозрачность 

алгоритмов. Многие модели, особенно 

основанные на глубоком обучении, функ-

ционируют как «чёрные ящики», что за-

трудняет понимание их работы даже для 

разработчиков. Открытость алгоритмиче-

ских процессов критически важна в здра-

воохранении, юриспруденции, финансах и 

образовании, где решения ИИ могут су-

щественно влиять. 
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Однако стремление к полной прозрач-

ности сталкивается с необходимостью за-

щиты интеллектуальной собственности и 

коммерческой тайны, создавая противо-

речивые требования к разработке ИИ [5]. 

Для их решения необходим междисци-

плинарный подход, объединяющий тех-

нических специалистов, социологов, фи-

лософов и юристов [7]. Специалисты Цен-

тра искусственного интеллекта ВШЭ от-

мечают, что ключевой задачей является 

поиск баланса между прозрачностью ал-

горитмов и защитой коммерческих инте-

ресов, что усложняет создание интерпре-

тируемых моделей [6]. 

Когда ИИ принимает решения, напри-

мер, о выдаче кредитов, лечении или вы-

несении судебных приговоров, пользова-

тели должны понимать логику таких ре-

шений. Без прозрачности они могут вос-

приниматься как несправедливые, подры-

вая доверие к технологиям. Разработка 

интерпретируемых моделей становится 

приоритетной задачей, поскольку такие 

системы должны объяснять, на каких дан-

ных и критериях основаны их выводы. 

Это важно как для пользователей, так и 

для регуляторов. 

Исследования, в том числе тест Moral 

Machine Массачусетского технологическо-

го института, демонстрируют сложность 

принятия этических решений. Они подчёр-

кивают необходимость создания интерпре-

тируемых моделей, учитывающих мораль-

ные дилеммы, что является важным шагом 

к повышению доверия к ИИ [1]. 

Предвзятость данных – серьёзная эти-

ческая проблема, влияющая на работу ИИ. 

Алгоритмы обучаются на исторических 

данных, и если они содержат дискрими-

национные элементы, системы могут вос-

производить эту предвзятость. Например, 

в сфере правосудия ИИ может ущемлять 

определённые социальные или этнические 

группы, если данные отражают 

Эта проблема особенно актуальна при 

найме на работу, кредитовании, страхова-

нии и вынесении судебных решений, где 

алгоритмы ИИ могут существенно повли-

ять на жизнь людей. Для минимизации 

рисков необходим строгий контроль за 

сбором и использованием данных. Одной 

из стратегий является привлечение муль-

тидисциплинарных команд, включающих 

специалистов в области социальных наук, 

права, этики и технологий, что помогает 

сбалансировать данные и снизить пред-

взятость. 

Кроме того, важно развивать методы 

саморегулирования ИИ, включая автома-

тическое обнаружение и исправление 

предвзятости, а также создание моделей, 

устойчивых к искажениям. 

Ответственность и правоохрани-

тельные органы 

С развитием ИИ возникает важный 

вопрос: кто несёт ответственность за дей-

ствия и решения, принятые ИИ? Это осо-

бенно актуально для автономных техно-

логий, таких как беспилотные автомобили 

или системы кредитования. Например, кто 

будет нести ответственность, если 

Для решения этой проблемы необхо-

димы новые правовые нормы и стандарты 

регулирования. В некоторых странах уже 

разработаны законодательные инициати-

вы, но глобальный консенсус ещё не до-

стигнут. Эксперты подчёркивают важ-

ность регулярного этического аудита и 

сертификации ИИ-систем для обеспече-

ния надёжности и справедливости, что 

играет ключевую роль в формировании 

доверия к технологиям [4]. 

Центр искусственного интеллекта 

ВШЭ рекомендует распределять ответ-

ственность за решения, принимаемые ИИ, 

между разработчиками, операторами и 

регулирующими органами. Внедрение ме-

ханизмов независимого аудита и сертифи-

кации важно для оценки соответствия ал-

горитмов нормам и обеспечения справед-

ливости [6]. Также необходимо ввести 

обязательные лицензии для разработчиков 

и создать комитеты по этическим вопро-

сам, которые будут контролировать со-

блюдение норм. 
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Этика и общественное мнение 

Одной из ключевых сложностей этики 

ИИ является влияние общественного мне-

ния на восприятие технологий. Если ис-

кусственный интеллект начнёт активно 

использоваться в здравоохранении, обра-

зовании и правосудии, любые негативные 

последствия могут вызвать общественное 

недовольство и протесты, так как затраги-

вают жизненно важные интересы граждан. 

Для предотвращения подобных ситуа-

ций важно вовлекать общество в обсуж-

дение вопросов, связанных с ИИ. Созда-

ние открытых форумов и платформ для 

обмена мнениями позволит гражданам 

выражать опасения, обсуждать возмож-

ные риски и предлагать способы улучше-

ния технологий. Это обеспечит демокра-

тический подход к их разработке и внед-

рению, а также поможет учитывать мне-

ния различных социальных групп. 

Общественное мнение также играет 

важную роль в формировании этических 

стандартов и передовых практик исполь-

зования ИИ. Прозрачность, открытость и 

ответственность при внедрении техноло-

гий помогут минимизировать риски и 

укрепить доверие общества к ИИ. 

При этом нельзя игнорировать угрозы, 

связанные с использованием ИИ в мо-

шенничестве и манипуляциях. Создание 

фейковых новостей, подмена информации 

и влияние на общественное мнение пред-

ставляют серьёзную проблему. Для борь-

бы с этим необходимо разрабатывать ме-

ханизмы выявления аномалий, внедрять 

алгоритмы мониторинга сетевого трафика 

и анализировать поведение пользователей. 

Сотрудничество между государством, фи-

нансовыми учреждениями и технологиче-

скими компаниями позволит создать еди-

ную систему предупреждения и реагиро-

вания на киберугрозы, снижая риски их 

возникновения в будущем. 

Образование и повышение осведом-

лённости 

Одним из ключевых факторов успеха в 

развитии ИИ является образование. Бу-

дущие специалисты должны обладать не 

только техническими знаниями, но и 

осведомлённостью о возможных этиче-

ских и социально-экономических послед-

ствиях использования ИИ. Это требует 

включения в учебные программы курсов, 

охватывающих как технические аспекты 

ИИ, так и вопросы этики, права и соци-

альных наук. Важным аспектом является 

подготовка специалистов, которые смогут 

учитывать влияние ИИ на общество и раз-

рабатывать решения, соответствующие 

этическим стандартам. Университеты и 

исследовательские центры должны играть 

центральную роль в подготовке таких 

специалистов. 

Кроме того, важно повышать осведом-

лённость общества о возможностях и рис-

ках ИИ. Образовательные программы и 

общественные инициативы помогут граж-

данам лучше понять, как ИИ влияет на их 

повседневную жизнь, и какие риски свя-

заны с использованием этих технологий. 

Осведомлённое общество сможет прини-

мать более обоснованные решения и 

участвовать в обсуждении вопросов, свя-

занных с ИИ. Это поможет минимизиро-

вать риски и обеспечить более этичное и 

безопасное использование технологий. 

Примеры успешного использования 

ИИ и проблемы с ним 

Системы ИИ уже успешно применяют-

ся во многих областях. Например, в меди-

цине ИИ может анализировать медицин-

ские изображения, помогая врачам быстрее 

и точнее ставить диагнозы. Это повышает 

качество лечения и сокращает время, необ-

ходимое для принятия решений. 

В финансовом секторе ИИ использует-

ся для анализа транзакций и выявления 

подозрительной активности, что помогает 

предотвращать мошенничество и защи-

щать клиентов. Однако, даже в таких 

успешных примерах использования тех-

нологий ИИ возникают этические и без-

опасностные вопросы. Например, важно 

следить за тем, чтобы алгоритмы не по-

вторяли предвзятости, связанные с исто-

рическими данными, и не принимали не-

обоснованные решения. 
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Кроме того, существуют примеры 

проблемного использования ИИ. Напри-

мер, в финансовой сфере системы антиф-

рода могут быть слишком чувствитель-

ными, что приводит к ложным срабатыва-

ниям и неудовлетворённости клиентов. 

Слишком частые блокировки могут нега-

тивно сказаться на пользовательском опы-

те и подорвать доверие к системе. 

Кроме того, остаются вопросы о том, 

как компании собирают и хранят данные, 

используемые для обучения ИИ. Утечки 

данных могут иметь катастрофические 

последствия, и необходимо разрабатывать 

надёжные системы защиты данных, чтобы 

минимизировать такие риски. 

 

Вывод 

Искусственный интеллект способен 

значительно улучшить жизнь, но его ис-

пользование связано с этическими и без-

опасными вопросами, такими как про-

зрачность алгоритмов, предвзятость дан-

ных, ответственность и киберугрозы. Для 

эффективного и безопасного применения 

ИИ необходимы международное сотруд-

ничество, взаимодействие между секто-

рами и повышение осведомлённости об-

щества. Такой комплексный подход по-

может реализовать потенциал ИИ на бла-

го общества, минимизируя риски и обес-

печивая этичность технологий. 
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В настоящее время одной из главных 

целей является улучшение и развитие си-

стемы образования. Проверка знаний обу-

чающихся является важным инструмен-

том для обратной связи между ними и 

преподавателями. Она предоставляет кон-

кретный материал для анализа полноты и 

качества знаний, а также помогает свое-

временно выявить проблемы, ошибки и 

недочеты в знаниях. Изучая знания сту-

дентов, преподаватель может определить, 

завершен ли процесс обучения по отдель-

ным разделам учебной программы или нет 

[2, с. 294]. В этом смысле удобным и эф-

фективным средством является рабочая 

тетрадь. 

Преподаватель на учебных занятиях из 

рабочей тетради по дисциплине «Эконо-

мика» может выбрать все или только не-

которые задания, распечатать листы рабо-

чей тетради и раздать студентам, не вы-

полнившим по каким-либо причинам до-

машнее задание. Также листы рабочей 

тетради могут выступать как отдельное 

домашнее здание. Возможно применение 

листов рабочей тетради как раздаточный 

материал на практических занятиях. Сту-

денты, решая задания из рабочей тетради, 

закрепляют полученные знания по опре-

деленной теме. Рабочая тетрадь позволяет 

не отстать тем студентам, которые нахо-

дятся на больничном, может способство-

вать ликвидации задолженностей.  



ACADEMIC LIFE 

 
 

  252 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

В колледжах, где существуют образо-

вательные платформы, рабочую тетрадь 

можно выложить полностью и пореко-

мендовать студентом как дополнительный 

источник знаний по дисциплине «Эконо-

мика». Также возможно предоставление 

рабочей тетради частично по отдельным 

темам после изучения теоретического ма-

териала. Преподаватель также может ис-

пользовать листы рабочей тетради как 

средство повышения оценки по своему 

предмету. Студент может самостоятельно 

решать или просматривать задания рабо-

чей тетради, готовясь к промежуточным 

срезам знаний, зачетам или экзаменам.  

Проверка выполнения заданий рабо-

чей тетради является инструментом об-

ратной связи между студентами и препо-

давателями, позволяет своевременно вы-

явить пробелы в знаниях. Проверяя зада-

ния и анализируя знания студентов, пре-

подаватель может оценить, насколько 

успешно они освоили отдельные разделы 

учебной программы [20, с. 44].  

Оценка работы студентов основана на 

объективности и едином подходе. Задания 

в рабочей тетради по экономике должны 

быть представлены в разнообразной фор-

ме. Это и ответы на вопросы, заполнение 

таблиц и схем, выполнение расчётов про-

фессиональной направленности, задания, 

проверяющие знание терминологии, хро-

нологии, тестирование. Каждое задание 

нуждается в индивидуальном подходе при 

оценке его качества выполнения с учетом 

собственных критериев. Несмотря на это, 

при оценке каждого типа заданий в 5-

балльной шкале необходимо придержи-

ваться общих критериев. 

Рабочая тетрадь должна включать в 

себя задания разного уровня сложности: I 

блок – задания облегчённого характера, 

задания II блока – усложненного характе-

ра, задания III блока – сложного характе-

ра, задания IV блока – являются задания-

ми для обобщения полученных знаний.  

Преподаватель на занятии для прове-

дения входного контроля может восполь-

зоваться заданиями из рабочей тетради 

под блоком I. Такие задания позволят 

быстро провести оценку знаний и подго-

товку к занятию. Одним из вариантов 

представления заданий из I блока может 

быть задание на знание терминологии в 

сфере экономики.  

В середине изучения новой темы пре-

подаватель может воспользоваться зада-

ниями из II блока, носящими по преиму-

ществу репродуктивный характер. Такие 

задания позволят оценить степень усвое-

ния нового материала. Во время их вы-

полнения у студентов могут проявиться 

дополнительные вопросы, что будет спо-

собствовать углублению знаний.  

Задания из III блока имеют характер 

сложного задания, поэтому могут приме-

няться преподавателем в конце занятия. А 

также такое задание будет отличным вари-

антом повышения академической успевае-

мости студента или как дополнительное 

задание для получения оценки. Также та-

кие задания можно предлагать студентам, 

имеющим высокие знания по предмету.  

Для того чтобы провести выходной 

контроль на занятии, отлично подойдут 

задания из IV блока. Это могут быть отве-

ты на вопросы как в устной форме, так и в 

письменной. Такие задания позволят под-

вести итог занятия и выделить основные 

моменты, на которые студентам нужно об-

ратить внимание при изучении материала.  

На семинарских и практических заня-

тиях могут использоваться в печатном ви-

де готовые рабочие тетради, где студенты 

выполняют задания из всех блоков. Тогда 

в конце такого занятия преподаватель ста-

вит оценку по результатам заполнения ра-

бочей тетради. Оценка заданий в рабочей 

тетради должна учитывать уровень слож-

ности выбранного блока. Каждое задание 

из I блока оцениваются максимально в 1 

балл, задания II блока (усложненного) 

оцениваются максимально в 2 баллов, за-

дания III блока (сложного) оцениваются 

каждое по 3 балла, задания из варианта IV 

не оцениваются, так как представляют во-
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просы для самопроверки знаний. Бальная 

оценка заданий в рабочей тетради позво-

ляет студентам самим отслеживать свою 

успеваемость и направляет их к успеху.  

Таким образом, использование рабо-

чей тетради позволяет студентам не толь-

ко эффективно организовать свою работу 

вне аудитории, но и способствует их раз-

витию, успешному усвоению материала, 

приобретению практических навыков и 

формированию общих и профессиональ-

ных компетенций. 
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Перед образовательными учреждени-

ями сегодня стоит необходимость созда-

ния условий для формирования всесто-

ронне развитой личности, способной к 

творчеству. В этой связи развитие творче-

ских способностей в педагогической и 

психологической литературе получило 

огромное распространение в трудах оте-

чественных и зарубежных авторах и ис-

следователей. В настоящее время суще-

ствуют различные методы и методики ди-

агностирования развития креативности и 

творческих способностей. Например, «ме-

тодика Е. А. Климова «Определение типа 

будущей профессии» [1, с. 119].  

Можно выделить следующие уровни 

развития творческих способностей обу-

чающихся: репродуктивный; репродук-

тивно-конструктивный, конструктивно-

аналитический, творческий, креативный. 

Условиями, необходимыми для разви-

тия креативности, являются благоприят-

ная психологическая атмосфера, стремле-

ние педагога к формированию собствен-

ного креативного мышления, применение 

активных форм (презентация, демонстра-

ция, доклад, сочинение виртуального 

компьютерного произведения, инсцени-

рование) и методов (метод проектов, 

фреймов, мозговой штурм, эвристические 

методы решения задач) проведения заня-

тий, связь с родителями учащихся на ос-

нове совместных занятий по темам поис-

ковой направленности [3, с. 46]. 

Не менее значимым является создание 

определенных условий, таких как: созда-

ние благоприятной атмосферы, доброже-

лательного отношения со стороны препо-

давателей, обогащение окружающей сре-

ды обучающихся разнообразными новыми 

для них предметами и стимулами, с целью 
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развития их кругозора и любознательно-

сти, использование личного примера 

творческого подхода к решению проблем 

и др.  

В тоже время развитие творческих 

способностей зависит от стремления и 

желания самого человека к самосовер-

шенствованию. Творческое саморазвитие 

невозможно без активной деятельности 

самого обучающегося.  

Многоуровневое непрерывное креа-

тивное образование обучающихся должно 

стать наиболее приемлемым, так как ко-

нечной его целью является формирование 

физически здоровой, высокодуховной, 

творческой личности в процессе прохож-

дения ею всех уровней образования. Ак-

тивные методы обучения как раз позво-

ляют развивать мышление обучающихся; 

способствуют их вовлечению в решение 

проблем, максимально приближенных к 

реальным производственным ситуациям; 

расширяют и углубляют профессиональ-

ные знания, развивают практические 

навыки и умения. Кроме того, они спо-

собствуют активизации учебного процес-

са, побуждают обучающихся к творче-

скому участию в нем и обеспечивают раз-

витие и саморазвитие личности обучаю-

щегося на основе выявления его индиви-

дуальных особенностей и способностей 

[2, с. 168]. 

Для развития творческих способностей 

в процесс обучения и воспитания необхо-

димо включать различные методы обуче-

ния, например, игры, загадки, ребусы, го-

ловоломки, занимательные задачи, а так-

же проводить нестандартные занятия. За-

дания типа побуждают обучающихся к 

самостоятельности и в постановке цели, и 

в составлении плана, и в достижении но-

вого результата. Хороших результатов по 

развитию творческих способностей мож-

но достичь с помощью использования 

различных методов и способов в процессе 

обучения и воспитания, так как ни один из 

методов или способов не является универ-

сальным. 
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Личностно-ориентированный подход к 

обучению направлен на организацию об-

разовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами, склонностя-

ми и способностями студентов, с учетом 

требований социума к подготовке буду-

щих специалистов. Считаем, что занятия в 

колледже должны проводиться на его ос-

нове. Построение образовательной систе-

мы на основе личностно-

ориентированного обучения предполагает 

разработку новых технологий проведения 

учебного занятия в колледже. Отдельное 

значение в технологии личностно-

ориентированного обучения придается 

такому фактору развития, как субъектив-

ный жизненный опыт [2]. 

Следующей позицией личностно-

ориентированного урока является знание 

педагогом психофизических особенностей 

обучающихся. При отборе дидактического 

материала преподаватель должен учиты-

вать не только его объективную слож-

ность, но и индивидуальные предпочтения 

каждого студента. Педагог должен быть 

готов предложить различные модели для 

усвоения учебной программы, при кото-

ром каждый студент получит максималь-

ный результат освоения материала. Рав-

ноправная позиция студента и преподава-

теля является следующей особенностью 

личностно-ориентированного обучения. 

При таком подходе педагог является свое-

го рода координатором, организатором 

[1]. Гибкость преподавателя проявляется 

не только в выборе содержания урока, но 

и во время проведения: в предоставлении 

возможности выбирать тип работы, темп 

выполнения заданий, а также в создании 

условий, которые позволяют каждому 
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студенту быть активным и самостоятель-

ным. Преподаватель также должен быть 

внимательным к эмоциям студентов и 

оказывать помощь тем, кто нуждается в 

дополнительной поддержке для успешной 

учебы [3]. 

Характер педагогического общения на 

личностно-ориентированном занятии 

имеет ряд особенностей: уважительное, 

внимательное выслушивание отвечающе-

го независимо от уровня его успеваемости 

и обращение к студентам по имени, по-

ощрение уверенности в себе при ответе, 

общение «глаза в глаза», поддержка бесе-

ды улыбкой. 

В процессе подготовки и проведения 

урока следует обратить внимание на варь-

ирование форм и методов организации ра-

боты педагогом, создание благоприятной 

для студента атмосферы; побуждение обу-

чающихся использовать различные подхо-

ды к выполнению заданий на уроке без 

страха совершить ошибку; поощрение 

усилий студентов предлагать собственные 

методы работы; проведение обсуждения в 

конце урока не только о том, что они усво-

или, но и о том, что понравилось или не 

понравилось, и почему и др. При проведе-

нии занятий следует не только оценивать 

правильность ответов студентов, но и учи-

тывать их самостоятельность, оригиналь-

ность и стремление к поиску разнообраз-

ных подходов к выполнению заданий.  

В рамках личностно-ориентированного 

обучения важным элементом каждого уро-

ка является целеполагание. Также акцент 

делается на внутренние мотивы деятельно-

сти, используется совместный со студен-

тами выбор разнообразных обучающих 

средств, действий, адекватных целей, 

главным является достижение внутренних 

позитивных личностных результатов. Ис-

ключительно важной становится само-

оценка урока, где преподаватель показыва-

ет способность не только к аналитической 

деятельности, но умение улавливать, чув-

ствовать тонкие изменения, состояния и 

отношения в группе и с каждым студентом 

в отдельности. 
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Информационные технологии играют 

важную роль в современном обществе, 

проникая во все сферы нашей жизни. Они 

не только упрощают нашу повседнев-

ность, но и оказывают значительное влия-

ние на экономику, образование, медици-

ну, коммуникации, культуры и другие ас-

пекты нашей жизни.  

Ключевыми этапами развития инфор-

мационных технологий стали: 

1. Ранний период (до 1940-х): Механиче-

ские и электромеханические вычисли-

тельные машины, ограниченные по 

мощности и возможностям. 

2. Эра электронных ламп (1940–1960-е): 

Появление первых электронных вы-

числительных машин (ЭВМ), таких как 

ENIAC, занимавших целые комнаты. 

Начало развития программирования. 

3. Эра транзисторов (1960–1970-е): Ми-

ниатюризация компонентов, повыше-

ние производительности и снижение 

стоимости ЭВМ. Появление первых 

персональных компьютеров. 

4. Эра микропроцессоров (1970-е – 

настоящее время): Интегральные схе-

мы, массовое производство компьюте-

ров, развитие сети Интернет и персо-

нальных коммуникаций. 

5. Современный этап: Быстрый рост вы-
числительной мощности, развитие ис-

кусственного интеллекта и больших 

данных [1]. 

Информационные технологии проник-

ли во все сферы нашей жизни, включая 

экономику, образование, медицину, эко-

логию и искусство. 

Рассмотрим конкретные примеры того, 

как ИТ-технологии влияют на наш мир: 

1. Экономика. Цифровая трансформация 
бизнеса играет огромную роль в со-

временном мире. Внедрение информа-

ционных технологий становится клю-

чевым фактором конкурентоспособно-

сти компаний, позволяя им улучшить 

свою деятельность и адаптироваться к 

быстро меняющемуся рынку. Вот не-

которые важные аспекты, по которым 

цифровая трансформация влияет на 

бизнес: 

 повышение эффективности и продук-
тивности; 

 улучшенный контроль качества; 
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 создание новых рабочих мест; 

 расширение охвата рынка; 

 повышенное удобство и выбор; 

 снижение затрат. 
2. Образование. Роль информационных 

технологий в образовании многогран-

на и преобразующая, оказывая влия-

ние практически на каждый аспект 

процесса обучения. Это уже не просто 

дополнительный инструмент, а один 

из важных для обеспечения доступа к 

образованию и его восприятия. Его 

важность можно заметить в некоторых 

аспектах этой сферы: 

 онлайн-курсы; 

 обширные и разнообразные ресурсы: 

(учебники, образовательные веб-сайты 

и онлайн-библиотеки). 

3. Медицина: 

Информационные технологии внесли 

значительный вклад в развитие медицины 

и здравоохранения, изменяя и улучшая 

способы диагностики, лечения и управле-

ния здоровьем. Вот некоторые ключевые 

аспекты, в которых медицинские иннова-

ции, обеспеченные информационными 

технологиями, привносят существенные 

изменения: 

 точная диагностика; 

 расширение доступа к медицинской 
помощи; 

 компьютерная хирургия. 
4. Экология: 

Применение ИТ в науке об окружаю-

щей среде и усилиях по сохранению имеет 

решающее значение для решения насущ-

ных экологических проблем. Его влияние 

охватывает несколько ключевых областей, 

такие как:  

 мониторинг окружающей среды 

 моделирование климата  

 оценка воздействия 
5. Культура и искусство: 

Информационные технологии в обла-

сти культуры и искусства расширяют воз-

можности развлечений и создают новые 

формы искусства. Такие как: 

 новые художественные средства. 

(Цифровая живопись, 3D-

моделирование, анимация, видеоарт, 

интерактивные инсталляции и генера-

тивное искусство); 

 цифровые развлечения (сервисы стри-
минга, видеоигры, блоги, видео, музы-

ку, фотографии и онлайн-платформы). 

Все эти изменения формируют новые 

социокультурные реалии, создают цифро-

вые потоки информации, влияют на фор-

мирование цифровой идентичности и вно-

сят существенные изменения в способы 

жизни и восприятия мира в современном 

обществе. 

Преимущества использования ИТ-

технологий: 

1. Эффективность и производительность: 

позволяет повысить производительность 

труда и улучшить качество работы. 

2. Улучшение коммуникации: облегчает 
коммуникацию как в рамках организа-

ции, так и между людьми из разных 

частей мира.  

3. Большие возможности хранения и об-
работки данных: упрощает и ускоряет 

процессы принятия решений. 

4. Глобальный доступ к информации и 
услугам: Интернет обеспечивает лег-

кий доступ к информации, образова-

нию, услугам, развлечениям в любой 

точке мира. 

5. Инновации и развитие: стимулирует 
появление новых технологий, продук-

тов и услуг, способствуя технологиче-

скому прогрессу [2]. 

Недостатки использования IТ технологий: 

1. Киберугрозы и угрозы кибербезопас-
ности: Рост киберпреступности созда-

ет риски для конфиденциальной ин-

формации и безопасности данных. 

2. Зависимость от технологий: Поломка 
техники или отключение от сети мо-

жет привести к простоям и потере 

производительности. 

3. Недостаточная конфиденциальность и 
защита данных: Риск утечки личной 

информации и нарушения приватности 

пользователей. 

4. Социальные проблемы: ИТ-

технологии могут способствовать со-
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циальной изоляции, зависимости от 

гаджетов, а также создавать новые 

формы преступности, такие как кибер-

буллинг. 

5. Технологическое неравенство: Нерав-
номерное распределение технологий и 

доступа к ним может усугубить разрыв 

между богатыми и бедными группами 

населения [3]. 

Перспективы развития информацион-

ных технологий. 

В будущем ожидается развитие сле-

дующих направлений:  

1. Искусственный интеллект: Автомати-
зация сложных задач, персонализация 

услуг, принятие решений. 

2. Интернет вещей: Связанные устрой-
ства, сбор данных, автоматизация про-

цессов.  

3. Квантовые вычисления: Революцион-
ные возможности в области вычисли-

тельной мощности. 

4. Биотехнологии и ИТ: Развитие персо-
нализированной медицины и генной 

инженерии [1]. 

Таким образом, информационные тех-

нологии действительно стали неразрывно 

связанным элементом современного мира, 

оказывая глубокое влияние на все аспекты 

нашей жизни. Они открывают огромный 

потенциал для развития и прогресса, 

обеспечивая новые возможности, улучшая 

качество жизни, однако следует понимать 

вызовы и риски использования информа-

ционных технологий и разрабатывать 

стратегии управления ими для того, чтобы 

обеспечить безопасность, стабильность и 

долгосрочное развитие общества в эпоху 

цифровых технологий. 
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Современное образование нуждается в 

инновационных подходах для повышения 

эффективности обучения и вовлеченности 

обучающихся. Виртуальная (VR) и допол-

ненная реальность (AR) представляют со-

бой мощные инструменты, способные 

трансформировать образовательный про-

цесс, делая его более интерактивным, до-

ступным и эффективным. В условиях рас-

тущей конкуренции на рынке труда, уме-

ние использовать новые технологии ста-

новится критически важным для будущих 

специалистов. 

Виртуальная реальность – созданный 

техническими средствами мир, передава-

емый человеку через его ощущения: зре-

ние, слух, осязание и другие [1]. 

Дополненная реальность – результат 

введения в зрительное поле любых сен-

сорных данных с целью дополнения све-

дений об окружении и изменения воспри-

ятия окружающей среды [2]. 

VR-технологии находят применение 

на разных уровнях образования, включая: 

дошкольное образование; школьное обра-

зование; высшее образование; дополни-

тельное образование. 

Конкретные примеры интерактивных 

уроков и обучающих программ с исполь-

зованием VR/AR можно рассмотреть, раз-

делив их по областям применения: 

Педагогика: 

1. AR-планировщик уроков: Преподава-

тель может использовать AR-

приложение для проектирования уро-

ка, визуализируя расположение сту-

дентов, оборудования и демонстраци-

онных материалов в аудитории. При-

ложение может предлагать различные 

варианты расположения, показывая, 

как это повлияет на взаимодействие 

обучающихся и эффективность урока. 

2. VR-симуляция управления группой: 

Преподаватель может использовать 

VR-симуляцию, чтобы отработать 

навыки управления коллективом в 

разных ситуациях. Системы могут мо-

делировать различные сценарии 

(например, конфликт между студента-

ми, нарушение дисциплины), позволяя 
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преподавателю отработать различные 

стратегии реагирования. 

Медицина: 

1. Симуляция хирургической операции 
(VR): Студент-хирург надевает VR-

гарнитуру и оказывается в виртуаль-

ной операционной. Студент должен 

выполнить виртуальную операцию, 

используя виртуальные инструменты. 

Система следит за действиями студен-

та, оценивает их точность и скорость, 

предоставляет обратную связь и под-

сказки. Это позволяет отработать 

сложные хирургические манипуляции 

в безопасной среде, без риска для ре-

ального пациента 

2. Диагностика заболеваний (VR/AR): 

Студенты-медики могут изучать рент-

геновские снимки, КТ и МРТ в вирту-

альной или дополненной реальности, 

учась распознавать различные заболе-

вания. AR может накладывать метки 

на изображения, подсвечивая важные 

детали и предоставляя дополнитель-

ную информацию. 

История: 

1. «Реконструкция битвы». Обучающий-
ся использует планшет или смартфон, 

наводя его на карту местности, где 

произошло историческое сражение. На 

экране отображается AR-

реконструкция битвы с виртуальными 

войсками, картами местности и допол-

нительной информацией о событиях. 

2. «Виртуальный музей». Студент может 
посетить виртуальный музей, рассмат-

ривая экспонаты в деталях, получая 

информацию об их происхождении и 

истории. 

Эти примеры демонстрируют, как 

VR/AR могут создавать безопасные и эф-

фективные среды для оттачивания навы-

ков без реальных рисков и ограничений 

по времени или месту проведения трени-

ровки. Это делает такие технологии неза-

менимыми в профессиональном образова-

нии и подготовке к сложным ситуациям. 

Достоинства использования виртуаль-

ной и дополненной реальности в образо-

вании [3]: 

1. Увлеченность и мотивация: обучение 
становится более интересным и моти-

вирующим. 

2. Повышение усвоения материала: сту-
денты дольше остаются вовлеченными, 

что улучшает усвоение информации. 

3. Безопасное обучение: позволяет моде-
лировать опасные ситуации.  

4. Развитие практических навыков: возмож-

ность применять теорию на практике. 

Недостатки использования виртуаль-

ной и дополненные реальности в образо-

вании [2]: 

1. Высокие затраты на оборудование: 

специализированное оборудование 

может быть недоступно для многих 

образовательных учреждений. 

2. Технические сложности: настройка и 
использование технологий требует 

определенных навыков, что может со-

здавать трудности для преподавателей 

и студентов. 

3. Отвлечение внимания: существует 

риск, что студенты могут быть более 

вовлечены в игру, чем в учебный про-

цесс, что может снизить эффектив-

ность обучения. 

4. Физические ограничения: использова-
ние VR-технологий может вызывать 

физический дискомфорт у некоторых 

пользователей, например, головокру-

жение или усталость. 

Таким образом, виртуальная и допол-

ненная реальность обладают огромным 

потенциалом для трансформации образо-

вания. Правильное внедрение этих техно-

логий, с учётом существующих ограниче-

ний и обеспечение необходимой подго-

товки преподавателей, позволит создать 

более эффективную и привлекательную 

образовательную среду для обучающихся 

всех возрастов и уровней подготовки, для 

этого необходимо дальнейшие исследова-

ние в этой области для максимального рас-

крытия потенциала VR/AR в образовании. 
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Современная система образования 

нацелена на подготовку студентов, гото-

вых к предпринимательской деятельности 

[5]. Это отражено в федеральном законе 

«О молодежной политике в Российской 

Федерации» [3].  

В образовательных организациях 

среднего профессионального образования 

изучение основ предпринимательской де-

ятельности осуществляется в рамках 

учебного и внеучебного процессов. 

Дисциплина «Основы предпринима-

тельской деятельности» включает теоре-

тические и практические занятия, а также 

самостоятельную работу студента. В рам-

ках данной дисциплины применяются 

различные средства обучения. Одним из 

эффективных средств обучения считается 

рабочая тетрадь, представляющая собой 

комплект учебных материалов для практи-

ческих занятий и работы студентов само-

стоятельно. Часто элементами рабочей 

тетради являются разделы по каждой теме 

курса, включающие цель, задания поня-

тийного, тестового и практического харак-

тера, вопросы для самопроверки, методи-

ческие рекомендации, список литературы.  

Цель исследования – рассмотреть раз-

ные подходы к содержанию рабочей тет-

ради по дисциплине «Основы предприни-

мательской деятельности», предложить 

разделы рабочей тетради, стимулирующие 

студента на создание и развитие своего 

бизнеса. 

По мнению Е.Х. Ханиповой «рабочая 

тетрадь – это дидактическое средство обу-

чения» [4]. Несомненно, рабочая тетрадь 

помогает систематизировать, закреплять, 

обобщать полученные знания по основным 

темам дисциплины. Задания в рабочей тет-

ради должны обеспечить активность и 

продуктивную деятельность студента, как 

в аудитории, так и самостоятельно. При 

этом, знакомясь с наполнением рабочей 

тетради, студент должен понимать, что это 

пособие – его помощник, в котором можно 

найти ответы на интересующие вопросы 

по ведению своего бизнеса.   

В научной литературе достаточно ши-

роко описаны структурные элементы ра-
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бочей тетради. Большинство авторов при-

держиваются традиционного подхода к 

определению структуры рабочей тетради. 

И. Я. Троян рассматривает содержание 

рабочей тетради, включая в него задания 

на закрепление ключевых понятий, тесты, 

перечень тем рефератов и эссе, кейсы [2]. 

Е. Х. Ханипова отмечает, что при состав-

лении рабочих тетрадей особое внимание 

нужно уделять графическим задачам и за-

даниям на самопроверку [4]. 

В исследовании Д. М. Стажаровой, 

М. В. Сысоенко, К. И. Канунниковой, 

Е. В. Будриной описаны мотивационные 

факторы к предпринимательской деятель-

ности студентов, с учетом которых можно 

дополнить традиционный теоретико-

практический материал рабочей тетради 

[1].   

Для определения дополнительного со-

держания рабочей тетради, направленного 

на стимулирование студента к предпри-

нимательской деятельности, был проведен 

опрос, в котором приняли участие 42 сту-

дента ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и 

бизнеса», изучающих дисциплину «Осно-

вы предпринимательской деятельности». 

По результатам исследования 78 % 

опрошенных ответили, что кроме заданий 

к практическим занятиям и заданий для 

самостоятельной работы по каждой теме, 

хотелось бы видеть в рабочей тетради ал-

горитм создания и развития своего бизне-

са. На вопрос: «Какие разделы рабочей 

тетради смогли бы замотивировать на от-

крытие собственного дела?» 55 % респон-

дентов ответили, что с удовольствием по-

знакомились бы с историями успешных 

предпринимателей; 32 % опрошенных за-

интересовались разделом «портрет пред-

принимателя», раскрывающим личност-

ные и профессиональные качества биз-

несмена; 13 % – выделили раздел «Гос-

поддержка», необходимый для ведения 

бизнеса в современных условиях. 

Опираясь на результаты опроса целе-

вой аудитории, а также на исследования 

Д. М. Стажаровой, М. В. Сысоенко, 

К. И. Канунниковой, Е. В. Будриной, 

В. С. Шведовой предложим разделы рабо-

чей тетради, направленные на стимулиро-

вание создания и развития студентом сво-

его бизнеса (Таблица 1). 

 
 

Таблица 1 

Разделы рабочей тетради по дисциплине «Основы предпринимательской  

деятельности», стимулирующие студента на создание и развитие своего бизнеса 

 
Раздел Задание 

«Встреча с предпринимате-

лями» 

Выпишите трех предпринимателей, с кем бы Вы хотели встретиться. 

Какие три вопросы Вы бы им задали? 

«Портрет предпринимателя» Выпишите Ваши интересы, особенности характера, навыки и способно-

сти. На основе этого определите, какая область деятельности Вам боль-

ше всего подходит. 

«Господдержка» Ознакомьтесь с мерами государственной поддержки предпринимателей 

в Вашем регионе. Запишите их. Данную информацию можно найти на 

сайтах: мсп.рф, мойбизнес.рф, национальныепроекты.рф.  

 
 

Перечисленные в таблице разделы ра-

бочей тетради могут стать эффективным 

способом стимулирования студентов к 

началу предпринимательской деятельно-

сти. Знакомство с успешными предпри-

нимателями и их стартапами демонстри-

руют студентам возможность достижения 

успеха. Раздел «Портрет предпринимате-

ля» подчеркивает важность понимания 

психологии предпринимательства, лич-

ностных качеств для ведения бизнеса. 

Многие студенты не имеют финансовых 
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возможностей, испытывают страхи и со-

мнения при открытии своего дела, поэто-

му знания о государственных мерах под-

держки молодежного предприниматель-

ства, возможно, станут для них стимулом. 

Также перспективными могут стать раз-

делы рабочей тетради, связанные с умени-

ем управлять своим временем, финанса-

ми, кадрами и др.   

Таким образом, изучение разных под-

ходов к содержанию рабочей тетради по 

дисциплине «Основы предприниматель-

ской деятельности» требует дальнейшего 

исследования в части составления зада-

ний, направленных на стимулирование 

студентов к созданию и развитию своего 

бизнеса. 
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Современная система высшего образо-

вания нацелена на интеллектуальное раз-

витие молодежи. Об этом свидетельству-

ют «Стратегия реализации молодежной 

политики на период до 2030 года», кото-

рая определяет важность интеллектуаль-

ного направления воспитательной работы 

наряду с гражданско-патриотическим, ду-

ховно-нравственным, эстетическим, фи-

зическим и трудовым воспитанием [2]. В 

свою очередь Национальный проект 

«Наука и университеты» нацелен на при-

влечение молодых исследователей в науку 

[1]. В документах прослеживается соци-

альный заказ на популяризацию научных 

знаний, содействие научной и интеллек-

туальной деятельности молодежи для раз-

вития российского общества. 

Одним из основных направлений дея-

тельности вуза является научно-

исследовательская работа студентов 

(НИРС), направленная на повышение ка-

чества подготовки обучающихся через 

развитие их интеллектуальных и творче-

ских способностей, выполнение ими 

научных исследований, активности в 

учебной, научной и будущей профессио-

нальной деятельности [4]. 

Эффективным инструментом реализа-

ции НИРС, дополняющей учебный про-

цесс в вузе, являются интеллектуальные 

клубы.  

Цель исследования – охарактеризовать 

студенческий интеллектуальный клуб как 

инструмент трансляции научных знаний, 

определить его функции в образователь-

ном процессе вуза, а также разработать 

модель эффективности работы интеллек-

туальных клубов. 

В научной литературе интеллектуаль-

ный клуб рассматривается исследовате-

лями с разных позиций: как форма само-

реализации молодежи (Г. И. Дядов, 

Н. С. Мельникова) [5], как средство фор-

мирования мотивации к обучению у сту-

дентов (И. В. Трофимова, Т. А. Яркова и 

др.) [7], как форма воспитательной работы 

в вузе (Г. Адылбек кызы) [3]. 

Связь деятельности интеллектуального 

клуба и НИРС в меньшей степени отражена 

в современных источниках. При этом за-

служивают внимания работы таких авторов, 
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как О. О. Чертовских [8], И. В. Родионова 

[6], которые рассматривали вопросы, свя-

занные с развитием научно-

исследовательского потенциала студентов 

посредством интеллектуального творчества. 

По мнению Г. И. Дядова, 

Н. С. Мельниковой «интеллектуальный 

клуб – это объединение людей, которое 

реализует интеллектуальный и творческий 

потенциал посредством игры» [5, с. 133]. 

Объединяя элементы игры и образова-

тельной деятельности, клубы формируют 

у студентов не только интерес к различ-

ным областям науки (история, физика, 

математика, педагогика, химия, биология, 

информатика и др.), но и развивают логи-

ку, критическое мышление и командное 

взаимодействие.  

В настоящее время на разных уровнях 

(международном, всероссийском, регио-

нальном, вузовском) проводятся интел-

лектуальные соревнования (игра «Что? 

Где? Когда?», турнир «Ворошиловский 

стрелок», Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального округа, ин-

теллектуальные квизы и др.), что свидель-

ствует о масштабности и значимости дан-

ного направления деятельности.  

Интеллектуальный клуб выполняет 

ряд важных функций, способствующих 

расширению научных знаний студентов: 

 гносеологическая функция (формиро-
вание научного мировоззрения, разви-

тие критического мышления, стиму-

лирование познавательной активно-

сти); 

 коммуникативная функция (создание 
платформы для обмена идеями, дис-

куссий, научных дебатов, развития 

навыков аргументации и публичных 

выступлений); 

 аксиологическая функция (формиро-

вание ценностного отношения к науке, 

понимание ее роли в развитии обще-

ства и решении глобальных проблем); 

 интегративная функция (объединение 
студентов разных направлений подго-

товки на основе общих интеллекту-

альных интересов, стимулирование 

междисциплинарного взаимодей-

ствия). 

Для оценки эффективности деятельно-

сти интеллектуальных клубов было про-

ведено эмпирическое исследование, в ко-

тором приняли участие 56 студентов 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологий университет» (ПензГТУ) 

разных курсов, состоящих в факультет-

ских интеллектуальных клубах «СОВА», 

«Эрудит», «Технология науки».  

Результаты исследования показали по-

ложительную динамику в развитии когни-

тивных способностей, повышении уровня 

научной грамотности и формировании ис-

следовательских компетенций у участни-

ков опроса. Однако, 75 % респондентов 

ответили, что необходимо систематизиро-

вать работу интеллектуальных клубов в 

части форматов работы, привлечения ин-

тересных спикеров, известных «гуру» ин-

теллектуальных игр, а также методов мо-

тивации и поощрения активных студентов.  

Опираясь на исследования И.В. Роди-

оновой, для повышения эффективности 

работы интеллектуального клуба предла-

гается следующая модель (рис. 1) [6]. 

Перечисленные в модели действия от-

крывают для студентов возможности 

научного становления, развития логики и 

мышления, получения навыков коммуни-

кации и командной работы. 

Дальнейшее развитие деятельности 

интеллектуальных клубов в вузе связано с 

усилением их интеграции в образователь-

ный процесс, развитием междисципли-

нарного взаимодействия, активным ис-

пользованием инновационных образова-

тельных технологий (например, цифровых 

интеллектуальных тренажеров). Также 

перспективным направлением является 

создание сетевых структур, объединяю-

щих интеллектуальные клубы различных 

вузов и научных организаций. 
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Развитие системы мотивации активных студентов 

Привлечение экспертов и практиков из различных научных областей 

Интерактивные форматы работы  

(использование кейс-метода, мозгового штурма, ситуационных задач, дебатов) 

Дифференциация тематики заседаний клуба  

(учет интеллектуальных интересов и направлений подготовки студентов, органи-

зация тематических секций и рабочих групп) 

  

Рис. 1. Модель повышения эффективности работы  

интеллектуального клуба 

 
 

Таким образом, вопрос изучения ин-

теллектуальных клубов как инструментов 

трансляции научных знаний требует глу-

бокого изучения и обширного распро-

странения в вузах.  
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Abstract. The article presents a view on the problem of the impact of childhood psychotrauma on adult life. The 

article presents the types of fears: fear of rejection, fear of relationship breakdown, fear of losing a loved one, 

fear of life threats and trauma due to them manifested: trauma of rejection, relationship breakdown, loss of a 

loved one, threats to life, violence. The spheres of influence of childhood trauma are identified and considered in 

detail: mental health, relationships, emotions, cognition, physical health, brain development, behavior. 

Diagnostic results using Liz Bourbeau's author's test technique "Five injuries", it was determined that all subjects 

need correction. Recommendations are given on how to work through and overcome injuries for a healthy life. 

Keywords: psychotrauma; child; adult; loss; violence; fear; overcome. 

 
 

Сломленный на корню росток отрастет,  

но расти он будет иначе… 

 

Современный век можно назвать, по 

праву, веком острой потребности в психо-

логической помощи. Отдельную и осо-

бенно важную категорию составляют де-

ти, которые ежедневно подвергаются рис-

ку психологического травмирования, ко-

торый связан с различными сферами их 

жизнедеятельности. В результате чего, это 

сказывается на дальнейшем формирова-

нии личности ребенка, его поведении во 

взрослой жизни. 

В рамках проекта целью было опреде-

лить взаимосвязь травматического собы-

тия в детстве с ситуациями во взрослой 

жизни человека и выявить возможные пу-

ти решения данных проблем. 

Объект исследования: психологиче-

ские травмы детства. 

Предмет исследования: последствия и 

влияние психологических травм на человека. 

Целевая аудитория: подростки и 

взрослые. 

Риски исследования: неправдивые от-

веты участников исследования, влияние 

эмоционального состояния участников, 

привлечение профессиональных специа-

листов для качественной диагностики. 

Ожидаемый результат: развитие кон-

структивного поведения во взрослой жиз-

ни и гармонизация психологического со-

стояния личности. 

В задачи проекта входило: 

1. Исследование определения психо-
логической травмы. 

2. Рассмотрение механизма проявле-
ния травм у ребенка. 

3. Изучение видов детских психоло-
гических травм и факторов их возникно-

вения. 

4. Определение важности проработки 
психологических травм. 

5. Предложить способы преодоления 

последствий психологических травм детства. 
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6. Провести исследование на выявле-
ние взаимосвязи травматического события 

в детстве с ситуациями во взрослой жизни. 

В результате исследования мы выде-

лили категории страхов и травм, пред-

ставленных на рисунках 1, 2. 

 
 

 
Рис. 1. Категории страхов и травм 

 
 

Далее, проведя теоретический анализ 

имеющейся литературы по проблеме 

травм детства мы выявили краткую харак-

теристику травм и их симптоматику и 

проявление во взрослой жизни представ-

ленную на рисунке 3. 

Приведем краткую характеристику 

травм, симптоматику проявления во 

взрослой жизни. 

− При травме отвержения человек дума-

ет, что он недостаточно хорош, ему 

кажется, что с ним что-то не так. Для 

него очень важно мнение окружаю-

щих. Слова и отношение людей словно 

определяет его. 

− При травме разрыва отношений у че-

ловека возникает страх потери второго 

родителя. Чувство одиночества, поте-

ри идентификации собственного Я. 

− При травме утраты возникают депрес-

сивные состояния, нарушения сна, 

апатия, ангедония, навязчивые воспо-

минания. 

− При травме физической угрозы. При 

участии в трагическом событии разви-

вается посттравматический стресс, 

преследуют повторяющиеся картины 

происшедшей трагедии. Посттравма-

тический стресс может сопровождать-

ся депрессией (сниженным настроени-

ем, расстройствами поведения, про-

блемами питания и сна. Дети боятся 

оставаться одни и требуют постоянно-

го присутствия взрослого. 

− При травме насилия ребенок становит-

ся безрадостным. Агрессивность. Де-

прессия Привлечение внимания. Появ-

ляется страх одного из родителей. 

Нами выдвинута следующая гипотеза: 

травмы детства оказывают значительное 

влияние на состояние и поведение челове-

ка во взрослом возрасте и могут опреде-

лять его действия. 

Итак, рассмотрим сферы влияния дет-

ской травмы и симптоматику проявления 

во взрослой жизни. 

− Физическое здоровье. Нарушение сна, 

расстройство пищевого поведения, 

плохое функционирование иммунной 

системы, сердечнососудистые заболе-

вания, более короткая продолжитель-

ность жизни. 

− Развитие мозга. Меньший размер моз-

га. Менее эффективная обработка. 

Нарушение реакции на стресс. Изме-

нения в экспрессии генов. 

− Поведение. Слабая саморегуляция. 

Социальная самоизоляция. Агрессия. 
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Плохой контроль импульсов. Риско-

ванная/незаконная деятельность. Сек-

суальные действия. Подростковая бе-

ременность. Злоупотребление нарко-

тиками и алкоголем. 

− Психологическое здоровье. Депрессия. 

Тревога. Негативный образ себя. Низкая 

самооценка. Посттравматическое стрес-

совое расстроство. Суицидальность. 

− Отношения. Проблемы с привязанно-

стью. Плохое понимание социальных 

взаимодествий. Сложность формиро-

вания отношений со сверстниками. 

Проблемы в романтических отноше-

ниях. Циклы насилия и пренебрежения 

между поколениями. 

− Эмоции. Трудности с контролем эмо-

ций. Проблемы с распознаванием эмо-

ций. Ограниченные навыки совлада-

ния. Повышенная чувствительность и 

стресс. Стыд и вина. Чрезмерное бес-

покойство. Безнадежность. Чувство 

беспомощности/отсутствия самоэф-

фективности. 

− Познание. Нарушение готовности к 

обучению. Сложность решения задач. 

Языковые задержки. Проблемы с кон-

центрацией. Плохая успеваемость. 

Мы определили механизм поэтапного 

формирования психотравмы в возрастном 

континууме. В пубертате перенесенная 

психическая деформация (угроза жизни) к 

ней прибавляется социальнвя деформация 

(конфликты, агрессия) позже добавляется 

телесная девормация (Психогенные 

заболевания) 

Среди двадцати пяти испытуемых мы 

провели исследование, как мы можем за-

метить, детские травмы оставляют неиз-

гладимый отпечаток на взрослой жизни. 

Мы провели тест Лиз Бурбо «Пять травм» 

(см. рисунок 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Средние показатели результатов травматизации  

по тесту Лиз Бурбо «Пять травм» 

 
 

Автор методики подошла к оценке 

личности комплексно и определила 5 раз-

личных травм, которые вызывают разви-

тие так называемых масок – моделей, сти-

лей поведения человека. Лиз Бурбо счита-

ет, что если не ущемлять ребенка в его 

самовыражении, не пытаться подстроить 

его под общепринятые или желаемые 

рамки поведения, то у него не возникнет 

необходимости ломать себя, бунтовать 
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или надевать «маску». Но людей, которым 

доступно именно такое свободное дет-

ство, практически не существует. 

Жизнь в социуме накладывает свой 

отпечаток и заставляет приспосабливать-

ся. Принцип «не мешать окружающим» 

требует следования определенным прави-

лам, нормам и условиям. Их нарушение 

приводит к хаосу. Поэтому концепция Лиз 

Бурбо во многом утопична. Она путем от 

обратного показывает идеальные условия 

взросления и воспитания. 

Практическая польза психологическо-

го теста «5 травм» состоит в том, что, вы-

являя конкретную проблему в самовыра-

жении взрослого человека, открывается 

путь к ее устранению путем аутотренин-

гов или психотерапии. 

Профессиональный тест «Пять травм» 

Лиз Бурбо – это психологическая методи-

ка, разработанная для самопознания и 

анализа эмоциональных переживаний, 

связанных с глубинными психологиче-

скими травмами, которые, по теории Лиз 

Бурбо, формируются в раннем возрасте и 

влияют на поведение, отношения и само-

оценку человека. Тест основан на концеп-

ции пяти базовых травм: отвержение, по-

кинутость, унижение, предательство и не-

справедливость [1, 2]. 

Тест содержит 200 вопросов. Время 

прохождения 15 минут. Позволяет опре-

делить  количество травм и ведущий вид 

травм. Считается, что 40–50 % положи-

тельных ответов на пункты каждого типа 

травмы подтверждает наличие маски. 

Инструкция: Оцените 200 утвержде-

ний теста на травму и маску. Если утвер-

ждение Вам подходит – отмечайте пункт 

«+», если не подходит – «-». Время тести-

рования – 15 минут [3]. 

Рассмотрим подробно пять масок Лиз 

Бурбо. 

В зависимости от типа отрицательного 

влияния в детстве у человека формируют-

ся такие зажимы: 

− Беглец – в основе лежит травма от-

вержения. 

− Зависимый – как последствие брошен-

ности. 

− Мазохист – реакция на унижения. 

− Контролер – следствие предательства. 

− Ригидность – последствие пережитой 

несправедливости. 

Беглецами становятся те, кого игнори-

ровали в детстве. Ребенок, не чувствовав-

ший поддержки и внимания со стороны 

родителей, из неполной и неблагополуч-

ной семьи, отвергнутый в школе. Он при-

вык, что от него отворачиваются и убега-

ют. Такое поведение становится для него 

подсознательной нормой. 

Маска зависимости часто возникает у 

тех, от кого в раннем возрасте ушел один 

из родителей. В этом они начинают ви-

нить себя, искать причины в себе и судо-

рожно пытаться все исправить в зрелом 

возрасте. Человек вкладывает всего себя в 

партнера или своего ребенка, видит смысл 

своего существования только в отношени-

ях с этим человеком. Эта зависимость 

имеет нездоровый характер, поскольку 

при ней человек перестает развиваться как 

личность. 

Маска мазохиста – одна из самых 

страшных. Ребенок, переживший физиче-

ское или моральное надругательство, по-

лучает серьезную психическую травму, 

которая может привести к необратимым 

изменениям личности. Признаки мазо-

хизма могут быть легкими и контролиро-

ваться, но в некоторых случаях обретают 

патологические черты. При этом человек 

становится социально небезопасным. 

Задатки контролера появляются у того, 

кого уже однажды предали. Завоевать до-

верие такого травмированного человека 

практически невозможно – он подсозна-

тельно никому не доверяет. Проверки те-

лефона, слежка и допросы – элементы 

обычной модели поведения людей, нося-

щих маску контролера. 

Ригидность или стремление ухода от 

ответственности характерна для разочаро-

ванных людей. Если в детстве им часто 

доводилось переживать несправедливые 

наказания, обвинения, если по отношению 
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к ним не сдерживали обещаний, они те-

ряют интерес в самореализации. Зачем 

стараться, если это все равно никто не 

оценит, а инициатива будет наказуема. 

Автор психологического теста замети-

ла не только ключевые психические при-

знаки людей, носящих ту или иную маску, 

но и физические проявления комплексов – 

зажатость, скованность тела, скупость 

движений. Прохождение теста поможет 

человеку понять свои глубинные пробле-

мы и освободиться от них. 

Признаки душевных зажимов, сформи-

рованных вследствие детских пережива-

ний, могут иметь индивидуальных или 

комплексный характер. Человеку, обнару-

жившему признаки нескольких типов ма-

сок, настоятельно рекомендуется обра-

титься к психологу. Мы часто сживаемся 

со своими психическими проблемами и 

привыкаем воспринимать окружающую 

действительность через их призму. При 

этом не понимаем причин неудач в той или 

иной жизненной сфере. Расшифровка сво-

их внутренних зажимов поможет выявить 

эти причины и устранить их. Работать 

нужно с каждым типом травмы отдельно. 

Осознание проблемы, причины ее воз-

никновения, а также желание исправления 

позволит человеку самостоятельно изба-

виться от маски. Но в большинстве случа-

ев травма наносит такой урон восприя-

тию, что разобраться в себе без посторон-

ней помощи становится невозможно. 

Психика блокирует попытки добраться до 

истока проблемы или искажает его вос-

приятие под нормальную модель поведе-

ния. Потому психологическая профессио-

нальная помощь приветствуется. 

Тест на травму и маску – это эффек-

тивный инструмент для самоанализа, ко-

торый помогает человеку понять, как 

прошлый опыт влияет на его поведение и 

восприятие жизни. Осознание и работа с 

этими травмами может способствовать 

значительным изменениям в личностном 

развитии. 

Считается, что 40–50 % положитель-

ных ответов на пункты каждого типа 

травмы подтверждает наличие маски. Их 

можно прорабатывать самостоятельно при 

помощи специализированной литературы, 

либо с психологом. 

Для проработки травм мы рекоменду-

ем начать с диагностики, а после этого 

проработать ведущую и последующие за 

ними травмы. Очень хорошим началом, 

возможно станет применение методики 

освобождения от обид "7 шагов к проще-

нию" (Лиз Бурбо). 

Шаг № 1. Сформулируй, в чем обви-

няешь/за что осуждаешь человека? Опре-

дели, что именно ты чувствуешь в этой 

ситуации? Запиши свои обвинения и пе-

реживания на листе бумаги. 

Шаг № 2. Определи и запиши, чего ты 

боишься в этой ситуации? Чем она угро-

жает именно тебе? Какие у тебя были ожи-

дания относительно другого человека, ко-

торые он не смог оправдать? (На этом 

пункте ты, наверняка, поймешь, что при-

чиной твоих переживаний было не столько 

поведение или поступок другого человека, 

сколько твои собственные ожидания). 

Шаг № 3. А теперь представь себя на 

месте своего обидчика. Представь, что 

живешь в его теле, его жизнью, с его ми-

ровоззрением, его работой, досугом, семь-

ей, окружением и т.д. Пойми, что он ис-

пытывал такие же чувства, как и ты и пе-

реживал такие же страхи, какие ты нашла 

в пункте № 2. Подумай, в какой ситуации 

твой обидчик мог обвинять тебя в том, в 

чем ты обвиняешь его? 

Шаг № 4. Прости себя! Почувствуй 

сострадание к той части себя, которая об-

виняла другого человека. Прости себя за 

то, что поступал так же как твой обидчик. 

Осознай, что все что ты делал было лишь 

из благих намерений и страхов. А вовсе не 

потому, что ты плохой человек! 

Шаг № 5. Представь, что ты встреча-

ешься со своим обидчиком и рассказыва-

ешь ему о предыдущих 4 шагах проще-

ния. Как ты себя при этом чувствуешь? 
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Если есть сомнения и страхи, значит, 2 и 3 

шаги еще не пройдены. Дай себе время на 

прощение и приятие. 

Шаг № 6. Встреться с обидчиком. Рас-

скажи о предыдущих шагах прощения, 

своих эмоциях и страхах. Спроси, не было 

ли у обидчика аналогичных эмоций в твой 

адрес или похожих страхов? 

Шаг № 7. Проверь, при каких обстоя-

тельствах ты переживал аналогичные 

страхи и обвинения с родителем того же 

пола, что и твой обидчик! Для полного 

прощения стоит пройти все 6 этапов с ро-

дителем! 

Помни, личность и поведение – это 

разные вещи. Все мы в той или иной ситу-

ации можем вести себя как дураки, своло-

чи, предатели. Это еще не значит, что мы 

такие и есть! Просто таким было наше по-

ведение в определенный момент, в опре-

деленных обстоятельствах. Измени обсто-

ятельства, и поведение тоже изменится! 

Человек всегда действует только из 

самых лучших побуждений. Никто не 

просыпается с мыслью «чего бы такого 

сделать плохого». Ошибки дают нам бес-

ценный опыт и в итоге делают нашу 

жизнь лучше. А значит, давайте простим 

себя и примем такими, какие мы есть! [3] 
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Принятая в 2023 году Федеральная ра-

бочая программа воспитания обозначила 

цели, задачи и направления воспитатель-

ной работы на уровне основного общего 

образования. Среди этих направлений вы-

деляется духовно-нравственное воспита-

ние, включающее в себя формирование у 

обучающихся «уважения к старшим, к 

российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей» [1, с. 13].  

Программа даёт понять, что формиро-

вание у обучающихся традиционных для 

российского общества представлений о 

социальных ролях мужчины и женщины, 

принятие обучающимися этих социаль-

ных ролей с целью создания ими в буду-

щем традиционной для нашего общества 

семьи – одно из приоритетных направле-

ний воспитания в основной школе.  

В педагогической науке направление 

воспитания, связанное с формированием у 

обучающихся представлений о социаль-

ных ролях мужчины и женщины, принято 

называть «гендерным воспитанием». 

Евтушенко И. Н. понятие «гендерное 

воспитание» определяет как «процесс 

культурной гендерной ориентации, иден-

тификации и овладения нравственной 

культурой подрастающим поколением в 

определённой педагогически организо-

ванной, культурной среде взаимоотноше-

ний полов» [2, с. 25]. 

Согласно научным исследованиям Ан-

дреевой Н. А., «гендерное воспитание яв-

ляется неотъемлемой частью общего про-

цесса воспитания и является немаловаж-

ным фактором усвоения и активного вос-

производства индивидом общественного 

опыта (системы знаний, норм, ценностей), 

результатом которого является овладение 

социальной роли человеком» [3, с. 67]. 

Гендерное воспитание осуществляется 

как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе обучения. В 2024–2025-м учеб-

ном году в программу общего основного 

образования был введён курс «Семьеве-

дение». Его целью является описанное 
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выше формирование у обучающихся тра-

диционных представлений о браке, семье 

и положении мужчины и женщины в ней 

[4, с. 5]. Тем не менее, приёмы, способ-

ствующие гендерному воспитанию, при-

емлемо и необходимо применять и во 

время уроков по иным предметам гумани-

тарного цикла. И никакие другие предме-

ты не подходят для этого больше, чем ис-

тория и обществознание. 

Далее представлены примеры приёмов 

обучения, способствующие формирова-

нию корректных гендерных образов и 

представлений о семье при применении на 

уроках истории и обществознания в 5-м и 

8-м классах общеобразовательной школы. 

Также показаны результаты применения 

данных приёмов с обучающимися МОУ 

СОШ с. Батрак Каменского района Пен-

зенской области. 

При прохождении курса истории эле-

менты гендерного воспитания могут при-

меняться уже в 5-м классе во время изу-

чения истории Древнего мира. После изу-

чения раздела «Жизнь первобытных лю-

дей» обучающимся предлагается при по-

мощи материалов учебника и дополни-

тельных источников составить сравни-

тельную таблицу, показывающую занятия 

мужчин и женщин в первобытном обще-

стве. На основе этой таблицы обучающие-

ся делают вывод о роли и влиянии полов в 

доисторическом обществе. Полезность 

данного приёма состоит в том, что помо-

гает обучающимся осознать историческое 

происхождение и обоснованность совре-

менных гендерных ролей. 

Обучающиеся 5-го класса успешно 

справились с предложенным заданием. По 

выполнении задании обучающиеся отме-

тили, что многие из обязанностей перво-

бытных людей соответствуют современ-

ным, хотя и с отличиями. На вопрос учи-

теля, почему такой порядок жизни сохра-

нился спустя такое количество времени, 

обучающиеся предположили, что причина 

в том, что мужчины и женщины занимают 

особенные роли в хозяйстве семьи. 

Также в 5-м классе тему гендерного 

воспитания уместно поднять при изуче-

нии раздела «Древняя Греция», а конкрет-

но при сравнении древнегреческих поли-

сов Афины и Спарта. Обучающимся 

предлагается при помощи дополнитель-

ных материалов изучить права и обязан-

ности мужчин и женщин в Афинах и 

Спарте и сравнить их. По результатам 

данной работы учителем проводится бе-

седа, на которой поднимаются следующие 

вопросы: «как отличались роли мужчин и 

женщин Спарты и Афин?», «как отлича-

ются эти роли от современных?», «в ка-

ком из этих полисов вы предпочли бы 

жить?». 

Применение данного приёма вызвало 

бурную и неоднозначную реакцию у обу-

чающихся 5-го класса. Девочки 5-го клас-

са выразили своё негодование по поводу 

положения женщины в Афинах, хотя от-

метили, что оное в Спарте было немногим 

лучше. После ответа на вопрос об отличии 

положения женщины Древней Греции и в 

современности был сделан вывод, что до-

стижения развития современного обще-

ства позволили современным женщинам 

жить в мире, где они могут жить свободно 

и реализовать себя. 

Ответы мальчиков на вопрос, предпо-

чли бы они жить в Афинах или в Спарте, 

разделились. Часть мальчиков восторжен-

но отнеслись к образу жизни спартанского 

мужчины, тогда как другая часть вырази-

ла к нему своё неодобрение, отдав пред-

почтение жизни афинских мужчин. Маль-

чикам был предложен вопрос, какие каче-

ства афинян и спартанцев помогли им 

сделать выбор. Оказалось, что, несмотря 

на различия, многие из таких качеств при-

сутствовали у обеих сторон: мужество, 

честность, трудолюбие. 

Большие возможности для применения 

приёмов гендерного воспитания предостав-

ляют курсы истории и обществознания в 8-

м классе. Частью курса обществознания 8-м 

классе является раздел «Социальная сфе-

ра», в рамках изучения раздела восьмиклас-
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сники знакомятся с понятиями социальной 

роли и семьи как малой группы. 

В рамках изучения темы «Социальные 

статусы и роли» обучающимся может 

быть предложено задание составить спи-

сок вымышленных персонажей и реаль-

ных личностей, которые вызывают у них 

симпатию или вдохновляют их. После со-

ставления такого списка восьмикласснику 

предлагается объяснить, какие качества 

характера выбранных им личностей при-

влекают, вдохновляют обучающегося, или 

сближают с личностью. Предлагается 

сравнить, каких личностей больше – муж-

чин или женщин. 

Как оказалось, и юноши, и девушки в 

качестве своих ролевых моделей стремят-

ся выбирать личностей и персонажей сво-

его пола, хотя среди них присутствуют и 

личности противоположного пола. Стоит 

отметить, что в списках девушек часто 

встречались персонажи мужского пола, но 

при этом женский персонаж ни разу не 

появился в списке ни у одного обучающе-

гося-юноши. Это говорит о том, как и ка-

кой степени ценятся среди подростков 

«мужественные» и «женственные» черты 

характера. 

В рамках изучения темы «Семья как 

малая группа» обучающимся может быть 

предложено задание провести наблюдение 

за ведением хозяйства в своей семье и от-

метить, какие члены семьи чаще всего 

выполняются мужчинами, а какие – жен-

щинами. Обучающемуся необходимо сде-

лать вывод о типе своей семьи. Подроб-

ный отчёт по заданию обучающийся мо-

жет предоставить по своему желанию. 

Было выявлено, что большинство се-

мей восьмиклассников – партнёрские, где 

муж и жена занимаются хозяйством со-

обща. Было выявлено, что мужчинам и 

женщинам в семьях восьмиклассников в 

основном соответствуют традиционные 

«мужские» и «женские» обязанности, хотя 

встречается, когда мамы в семьях выпол-

няют и роли приписываемые мужчинам: 

управляют автомобилем, занимаются ре-

монтом дома и т.д. 

При изучении курса истории в 8-м 

классе тема гендерного воспитания может 

быть затронута при изучении политики 

императоров Петра I и Екатерины II. В 

первом случае восьмиклассникам предла-

гаются выдержки из произведения времён 

правления Петра «Юности честное зерца-

ло», посвящённые обучению мальчиков и 

девочек [5, с. 235–236]. Обучаемым необ-

ходимо поделиться на две команды по 

гендерному признаку и изучить предлага-

емые выдержки. После изучения докумен-

тов капитан команды должен выступить 

перед командой соперников с небольшой 

пантомимой, изображающей умения и 

навыки, поощряемые пола его или её ко-

манды. Побеждает команда, сумевшая до-

ходчиво показать большее количество та-

ких пантомим. 

Это способствует формированию у 

обучающихся представлений об эволюции 

положения полов в истории российского 

общества и помогает развить навыки 

коммуникации и командной работы. 

Также полезным для анализа измене-

ния социального статуса женщин является 

изучение выдержек из программы обуче-
ния девочек Смольного института 1783 

года. На основе этих выдержек обучаю-

щимся предлагается написать сочинение, 

посвящённое дню из жизни воспитанницы 

Смольного института. 

Мнения восьмиклассниц МОУ СОШ с. 

Батрак по поводу обучения и распорядка 

дня воспитанниц Смольного института 

разделились. Среди девочек были и те, 

что восхищались образом жизни студен-

ток института, даже признались, что сами 

хотели бы учиться там. Часть девочек не 

привлекли те умения и навыки, а также 

ролевая модель, которой обучались вос-

питанницы Смольного. Обучающиеся 

обоих полов отмечали, что само суще-

ствование Смольного института показы-

вает положительную эволюцию в отно-
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шении российского государства и обще-

ства к женщинам. 

Результаты применения описанных 

приёмов обучения показывают, что обу-

чающиеся МОУ СОШ с. Батрак положи-

тельно относятся к традиционным в рос-

сийском обществе ролевым моделям и 

стремятся формировать свою личность в 

соответствии с ними. 

Как можно увидеть из перечисленных 

примеров, история и обществознание 

предлагают множество путей для осу-

ществления гендерного воспитания под-

ростков. Это объясняется тем, что данные 

предметы наиболее близко связаны с че-

ловеческим обществом, его становлением 

и местом отдельной личности в нём. 

Очень важно, что эти предметы изучаются 

с 5 по 11 класс, то есть, когда большин-

ству учеников с 11 по 17 лет. Это время, 

когда у подростка появляется интерес к 

собственной личности и формируется ре-

флексия, что делает этот период идеаль-

ным для гендерного воспитания [6]. 
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Практически всеми исследователями 

признаётся, что семья является одним из 

важнейших институтов любого общества. 

Семья становится для ребёнка одним из 

первых институтов социализации. Многие 

учёные утверждают, что для гармонично-

го развития личности ребёнка ему нужны 

оба родителя. Взаимоотношения родите-

лей формируют у ребёнка восприятие, по-

нимание и отношение к тому, что назы-

вают «семья». 

Однако в настоящее время в России 

сохраняется тенденция значительного 

числа разводов. Согласно последним до-

ступным данным Росстата на июнь 2024 г. 

браков было заключено 359590, а разво-

дов – 317932 [1]. Эти сухие цифры могут 

говорить о том, что значительное число 

детей будут воспитываться без отца, по-

скольку очень часто при разводе родите-

лей дети остаются с матерью. 

В русской культуре есть пословица 

«нет отца – полсироты, нет матери – круг-

лая сирота», которая отражает роль и зна-

чение матери для ребёнка. С точки зрения 

психологической науки, действительно, 

прежде всего мать даёт ребёнку ощуще-

ние постоянства и безопасности. Как пи-

сал Э. Фромм, материнская любовь к ре-

бёнку носит безусловный характер, мать 

готова любить своего ребёнка уже просто 

потому, что это её ребёнок. Не такова от-

цовская, условная, любовь – её нужно за-

служить, заработать. Но при этом, как пи-

сал А. Адлер, именно отец формирует у 

ребёнка социальный интерес, поощряет 

социальную активность. Для сыновей от-

цы становятся объектом идентификации; 

отцам мальчики подражают, берут с них 

пример. 

Значит ли это, что отец и не так уж 

важен для девочки, для формирования её 
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личности? Психологи утверждают обрат-

ное: для развития «я» дочери отец играет 

очень важную роль, удовлетворяя потреб-

ность в надёжной привязанности. 

Сьюзен Е. Шварц, юнгианский психо-

аналитик, указывает на потребность доче-

ри в отце, которая становится «ещё более 

ощутимой и болезненной, когда его нет 

рядом» [2, с. 7] и полагает, что «отец яв-

ляется значимой фигурой для психологи-

ческой и физической жизни дочери на 

личном и культурном уровнях» [2, с. 7], 

причём «чрезмерная идентификация с от-

сутствующим отцом, как и пережитое 

пренебрежение, имеет серьёзные послед-

ствия. С. Е. Шварц полагает, что отсут-

ствие отца (причём, неважно, отсутство-

вал ли отец физически или был эмоцио-

нально отстранён) отрицательно сказыва-

ется на развитии женственности дочери, 

«дочь может проживать жизнь неосознан-

но и ощущать себя внутренне пустой, ли-

шённой связи с собой» [2, с. 7], она не 

может найти ответ на вопросы – достойна 

ли она любви, ценят ли её, что в будущем 

способно разрушить жизненные возмож-

ности и подорвать уверенность в себе. 

По мнению практикующих психоло-

гов, на отце маленькая девочка «трениру-

ется» и наблюдает за реакциями мужчины 

на свое поведение в том или ином стиле. 

Благодаря общению с папой у дочери 

формируются базовые принципы комму-

никации с мужчинами, а также подсозна-

тельно закладываются требования к бу-

дущему партнеру, супругу. 

Действительно ли дочери, выросшие 

без отца, психологически отличаются от 

дочерей, воспитывавшихся в полных и 

благополучных семьях? Удовлетворены 

ли они своей жизнью, уверены ли они в 

себе, повлияло ли это на их взаимоотно-

шения с противоположным полом? 

С целью получения ответа на указан-

ные вопросы было проведено исследова-

ние, в котором приняли участие 32 де-

вушки в возрасте от 18 до 30 лет. 16 из 

них росли в полных благополучных семь-

ях, в которых у дочерей с отцами были 

близкие тёплые отношения, 16 – выросли 

без отца; в это же число были включены 

две девушки, которые указали, что росли 

в полной семье, но отцы были психологи-

чески отстранёнными. В исследовании 

применялись тест уверенности в себе 

(В. Г. Ромек), методика «Индекс жизнен-

ной удовлетворённости» (в адаптации Н. 

В. Паниной), а также специально разрабо-

танная анкета. 

Проведенное анкетирование позволи-

ло определить степень легкости установки 

близких и доверительных отношений друг 

к другу: четверть опрошенных из семей с 

отсутствующим отцом указали, что дове-

рительные отношения выстраиваются с 

трудом из-за мыслей о возможном преда-

тельстве. Также ответы показали, что 

ощущение нехватки заботы, защиты, люб-

ви в большинстве случаев свойственно 

девушкам, у которых не было отца. 

В вопросе, связанном с чувством дове-

рия к мужчинам, отличительной особен-

ностью является ответ «очень трудно до-

верять» только среди девушек из непол-

ной семьи. И желание получить внимание 

партнера у участниц опроса, которые вы-

росли без отца, выявляется также в боль-

шинстве случаев. 

Данные анкетирования показали, что 

встречались с мужчиной, который был 

старше на 15–20 лет, 7 % опрошенных де-

вушек из неполных семей, у других деву-

шек такого опыта нет. Однако, задумыва-

лись о таких отношениях гораздо больше 

девушек, причем из обеих подгрупп. 

Анкетирование показало, что страхи 

при мыслях о замужестве есть у опрошен-

ных из обеих групп респондентов, однако 

девушки из полной семьи в большинстве 

своём не боятся этого шага, в отличие от 

другой подгруппы испытуемых. 

А доверять своему партнеру, делясь 

сокровенным, готовы все девушки, кото-

рых воспитывал отец, тогда как у трети 

девушек из неполных семей нет такой го-

товности. 



ACADEMIC LIFE 

 
 

  282 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

Все опрошенные девушки оценили 

необходимость подтверждения партнером 

их важности и нужности на 5 баллов.  

Также опрошенные оценили в баллах, 

насколько им необходимо, чтобы окру-

жающие их люди давали подтверждение 

их собственной важности и нужности. 

Баллы опрошенных девушек из обеих 

групп примерно одинаковы. 

Исследованием была затронута необ-

ходимость внимательного подхода к 

внутренним переживаниям девушек, ко-

торые росли без отца. Для них в анкете 

были предусмотрены отдельные вопросы, 

ответы на которые которое показали их 

личное отношение к произошедшему. Аб-

солютное большинство не подвергалось 

пренебрежительному отношению среди 

сверстников и окружения. Но многие из 

них до сих пор чувствуют себя «неполно-

ценными». Большинство из них отметили, 

что чувствуют отголоски влияния непол-

ной семьи на отношения с мужчинами. 

68,8 % девушек думают, что лишились 

чувства безопасности, 62,5 % – заботы, 

62,5 % – любви. 31,3 % респондентов из 

неполных семей уверены, что с подобным 

не столкнулись. 

Критерий φ*Фишера, использованный 

для сравнительного анализа данных, по-

лученных при применении теста «Индекс 

жизненной удовлетворённости», позволил 

выявить различия на уровне тенденции в 

индексе жизненной заинтересованности: у 

девушек из полных семей чаще проявля-

ется увлечённое отношение к обычной 

повседневной жизни. Значение φ*эмп = 

2.042 при p=0,05. И статистически значи-

мые различия были выявлены по шкале 

«положительная оценка себя и своих по-

ступков»: девушки из полных семей чаще 

дают положительную оценку себе и тому, 

что они делают. Значение φ*эмп = 2.662 

при p=0,01. 

Критерий φ*Фишера, использованный 

для сравнительного анализа данных, по-

лученных при применении Теста уверен-

ности в себе позволил обнаружить разли-

чия на уровне тенденции в показателе 

«уверенность в себе»: для девушек из 

полных семей более характерен высокий 

уровень уверенности в себе, тогда как для 

девушек из семей без отца средний и низ-

кий. Значение φ*эмп = 2.266 при p=0,05. 

Таким образом, анализ полученных в 

ходе исследования данных подчеркивает 

важность роли отца в формировании лич-

ности дочерей и их способности выстраи-

вать отношения с мужчинами. Результаты 

показывают, что отсутствие отцовского 

влияния значительно сказывается на вос-

приятии женщин своих потребностей в 

любви, заботе и защите, а также на их 

уверенности в себе и способности к дове-

рию в отношениях. Девушки, выросшие 

без отца, чаще испытывают чувство не-

хватки эмоциональной поддержки и не-

редко попадают в ловушку дочерней при-

вязанности, принимая ее за любовь.  

Выявленные проблемы в отношениях с 

мужчинами у девушек из неполных се-

мей – от трудностей в доверии до страха 

перед серьезными обязательствами – под-

черкивают необходимость глубокого по-

нимания и проработки их травматичного 

опыта. Это обстоятельство требует вни-

мания со стороны специалистов в области 

психологии и социальных наук, которые 

могут помочь этим женщинам лучше осо-

знать свои чувства и научиться строить 

здоровые и полноценные отношения.  

Таким образом, роль отца в жизни до-

чери является неотъемлемым элементом 

воспитания, влияющим на все последую-

щие аспекты её жизни, и отсутствие этого 

влияния не может быть проигнорировано. 

Общество должно осознано подходить к 

вопросам семейных отношений, поддер-

живать институциональные механизмы, 

которые оказывают помощь семьям в 

сложных условиях, а также рассматривать 

изменения в структуре семейных отноше-

ний как актуальную проблему, требую-

щую внимания и поддержки. 
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В условиях современного образования 

проектная деятельность студентов стано-

вится одним из ключевых факторов 

успешного формирования профессио-

нальных компетенций. Она способствует 

развитию навыков, востребованных на 

рынке труда, и готовит специалистов, 

способных эффективно решать задачи в 

условиях динамично меняющейся про-

фессиональной среды.  

Рассмотрим определение проектной 

деятельности в вузе. Проектная деятель-

ность – это совокупность действий, 

направленных на решение конкретной за-

дачи в рамках проекта, ограниченного це-

левой установкой, сроками и достигнуты-

ми результатами (или продуктами) [1]. 

В исследованиях Н. В. Матяш проект-

ная деятельность представлена как форма 

учебно-познавательной активности сту-

дентов, которая заключается в мотивиро-

ванном достижении сознательно постав-

ленной цели по созданию творческих про-

ектов. Она обеспечивает единство и пре-

емственность различных аспектов учебно-

го процесса и служит средством развития 

личности обучающегося. 

Проектная деятельность способствует 

формированию у студентов профессио-

нальных навыков, таких как: 

 работа с информацией: студенты учат-
ся находить, анализировать и интер-

претировать информацию, что являет-

ся необходимым навыком в любой 

профессиональной сфере; 

 решение проблем: проектная деятель-
ность требует от студентов умения вы-

являть и решать проблемы, что разви-

вает их способность к критическому 

мышлению и принятию решений; 

 коммуникация: студенты учатся эф-

фективно взаимодействовать с колле-

гами, представлять свои идеи и ре-

зультаты работы, что важно для 

успешной карьеры; 

 управление временем: выполнение 
проектов требует от студентов умения 

планировать своё время и распределять 
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ресурсы, что является важным навыком 

в профессиональной деятельности. 

Участие в проектной деятельности 

способствует развитию у студентов таких 

качеств, как самостоятельность, ответ-

ственность и инициативность. Студенты, 

вовлечённые в проектную работу, учатся 

самостоятельно принимать решения, 

нести ответственность за свои действия и 

проявлять инициативу в поиске новых 

знаний и решений. Эти качества являются 

важными для успешной адаптации в про-

фессиональной среде. 

Для подтверждения взаимосвязи про-

ектной деятельности и успешного освое-

ния материала профильных дисциплин 

студентами высших учебных заведений 

мы провели анкетирование среди обуча-

ющихся 1–4 курсов Пензенского государ-

ственного технологического университета 

кафедры «Педагогика и психологии» (43 

человека). Рассмотрим результаты анке-

тирования. 

Более 90 % респондентов ответили, 

что имеют представление о проекте. Дан-

ный результат говорит о хорошей проект-

ной базе университета, с которой работа-

ют студенты. 

Следующим вопросом мы решили вы-

яснить, а связаны ли студенты с проект-

ной деятельностью как субъекты исследо-

вательских отношений. Обнаружилось, 

что 58,1 % респондентов занимались про-

ектной деятельностью самостоятельно, 

39,5 % были частью команды, а лишь 1 

человек не принимал никакого участия в 

работе над проектами. Данный результат 

свидетельствует о том, что большая часть 

респондентов не только знает о том, что 

такое проект и проектная деятельность, но 

и активно ею занимается.  

81,4 % опрошенных считают проект-

ную деятельность стимулом к самосовер-

шенствованию. Действительно, можно 

сказать, что проектная деятельность явля-

ется успешным инструментом самореали-

зации и самосовершенствования лишь в 

том случае, когда этой работе посвящена 

большая часть времени в совокупности с 

силами и ресурсами. Именно поэтому за-

частую проектные задания выполняются в 

команде для достижения корректного и 

верного результата. 

Проектная деятельность как форма об-

разовательного процесса имеет различные 

виды. Именно поэтому мы решили уточ-

нить у студентов, какие формы в рамках 

самостоятельной работы в образователь-

ном процессе вуза им наиболее интерес-

ны. Так 41,9 % респондентов выбрали 

подготовку докладов и рефератов, 

20,9 % – создание проекта и по 8 человек 

определили для себя работу со справоч-

никами и научно-популярной литерату-

рой, а также выполнение практических и 

лабораторных работ. Для нашей работы, 

безусловно, наиболее приоритетным ва-

риантом ответа является «создание проек-

та», что демонстрирует желание и готов-

ность студентов к дальнейшей работе и 

взаимодействию с учебно-

исследовательской деятельностью. 

С желанием натолкнуть студентов на 

первопричины развития проектной дея-

тельности и выявить их собственные ин-

тересы был задан вопрос о причинах, по 

которым метод проектов в образовании 

становится актуальным. Более 50 % ре-

спондентов определили, что причинами 

актуализации метода проектов является 

предоставление свободы выбора и свобо-

ды действия, 44 % считают, что проектная 

деятельность позволяет создавать что-то 

новое, что всегда интереснее, чем заучи-

вать то, что кто-то придумал до нас, и 

лишь 2 человека определили наиболее ак-

туальную причину, как возможность сво-

бодного общения. Таким образом мы ви-

дим, что студенты не только готовы к раз-

витию профессиональных навыков по-

средством проектной деятельности, но и 

видят в данной работе основополагающие 

и ключевые аспекты развития личности. 

Ключевым вопросом, который опреде-

лил вектор дальнейшего исследования, 

стал вопрос «Как Вы считаете, может ли 

проектная деятельность способствовать 

совершенствованию знаний, умений и 
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навыков по профильным предметам». 

95,3 % респондентов ответили положи-

тельно. Данный результат показал, что 

студенты оценивают проектную деятель-

ность, как двигатель развития их профес-

сиональных навыков, как инструмент, с 

помощью которого они могут реализо-

ваться и достичь определенных професси-

ональных результатов. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что студенты, вовлечённые в проект-

ную работу, лучше понимают материал, 

умеют применять полученные знания на 

практике и более уверенно выступают на 

экзаменах и зачётах. 

Кроме того, для выявления роли сту-

дентов в проектной команде был исполь-

зован тест Р. М. Белбина. 

Результаты показали, что у более по-

ловины опрошенных (58,1 %) определи-

лись роли Генератор идей и Ккоординато-

ра, 23,2 % респондентов приближены к 

роли аналитика-стратега и лишь 18,6 % 

видят себя как Реализаторов. Данный ре-

зультат свидетельствует о том, что в 

группе студентов преобладает склонность 

к интеллектуальным и социальным ролям, 

таким как Генератор идей и Координатор. 

Это указывает на высокий уровень креа-

тивности и способности к координации в 

команде. Меньшее количество студентов 

видят себя в роли Реализаторов, что мо-

жет означать необходимость в большем 

количестве практических действий и реа-

лизации идей. 

Проектная деятельность является важ-

ным элементом образовательного процес-

са в высших учебных заведениях. Она 

способствует развитию профессиональ-

ных компетенций у студентов, необходи-

мых для успешной карьеры. Вовлекая 

студентов в проектную работу, вузы гото-

вят специалистов, способных эффективно 

решать задачи в условиях современного 

рынка труда. 
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В современном мире понятие брака 

стало весьма расплывчатым: официаль-

ный брак, сожительство, гражданский 

брак. Все эти слова сосуществуют, подра-

зумевают под собой совместное прожива-

ние людей, различные формы жизненного 

партнерства между людьми, но различия у 

них существенные. 

Официальный брак предполагает ре-

гистрацию отношений в государственных 

органах, в Российской Федерации это 

ЗАГС. Официальный брак удостоверяется 

специальным документом – свидетель-

ством о заключении брака. Он предпола-

гает некоторые правовые обязательства и 

права для супругов. 

Гражданский брак – это также форма 

партнерства между людьми, но в данном 

случае отсутствует официальная реги-

страция. По сути, это свободные от право-

вых обязательств и формальностей отно-

шения. Главное отличие от официального 

брака заключается в отсутствии офици-

ального удостоверения отношений. 

Юридически понятия «гражданский 

брак» и «сожительство» не различаются. 

В судебной практике гражданский брак 

рассматривается как «фактическое сов-

местное проживание мужчины и женщи-

ны с ведением общего хозяйства в течение 

определённого времени (сожительство)» 

[1]. 

К сожалению, многие путают данные 

выше термины, сожительству приписы-

вают статус гражданского брака, граждан-

ский брак и официальный брак считают 

одним и тем же. Понятие гражданского 

брака было введено когда-то в противовес 

браку церковному (венчание). Но в насто-

ящее время священник может отказать в 

венчании, если нет документа об офици-

альном заключении брака. 

Цель настоящего исследования – не 

только выявить различия между этими 

понятиями, но и понять отношения моло-

дежи к сожительству, официальному бра-

ку, родительству. Для этого было прове-

дено анкетирование с применением гугл-
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форм, в котором приняли участие 48 че-

ловек женского и мужского пола в воз-

расте от 18 до 30 лет.  

Обратимся к результатам анкетирования. 

Первый из вопросов анкеты касался 

толкования опрошенными понятий «офи-

циальный брак», «гражданский брак», 

«сожительство». Анализ ответов показал, 

что для большинства опрошенных поня-

тия «гражданский брак» и «сожительство» 

тождественны. 

Давая ответ на открытый вопрос о це-

ли брака, респонденты наиболее часто 

указывали создание семьи, деторождение; 

социальную и экономическую стабиль-

ность; личностный рост и развитие. 

Абсолютное большинство опрошен-

ных (75 %) положительно относятся к 

браку, причём предпочтительным возрас-

том для вступления в брак 83,3 % респон-

дентов считает 20–30 лет, а главой семьи 

около 70 % опрошенных (причем, вне за-

висимости от половой принадлежности) 

по-прежнему видят мужчину и выражают 

согласие с тем, что женщина может не ра-

ботать, заниматься детьми, домашним хо-

зяйством.  

От 50 до 100 % опрошенных полагают, 

что за воспитание детей, распределение 

бюджета, финансовое обеспечение в рав-

ной мере отвечают оба супруга. Лишь не-

значительная доля опрошенных (16,7 %) 

не планирует иметь детей, большинство 

респондентов (75 %) задумываются об 

одном или двоих детях. Для трети ре-

спондентов семья и всё, что с нею связа-

но, являются источником чувства уверен-

ности, счастья, спокойствия. 

Наибольшее число респондентов сре-

ди мотивов, лежащих в основе создания 

семьи, указали общие интересы, дружбу и 

любовь (83,3 % и 91,7 % соответственно). 

Среди причин, могущих стать причиной 

распада семьи, респонденты чаще всего 

называли: измену одного из супругов / 

сексуальную дисгармонию (100 %), при-

страстие одного из супругов к спиртным 

напиткам, азартным играм и другим ги-

пертрофированным потребностям (75 %), 

конфликты, возникающие на основе не-

удовлетворенной потребности в ценности 

и значимости своего «Я» (41,7 %). 

Сожительство как тип семейных от-

ношений признают для себя половина ре-

спондентов, указывая в качестве основно-

го мотива такого выбора любовь и взаи-

мопонимание. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что молодежь относится к браку в 

целом положительно, взгляды на семью 

можно назвать эгалитарными, родитель-

ство одобряется, половина опрошенных 

не приемлет сожительство как тип семей-

ных отношений.  
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Пензенская область – регион с разви-

вающимся сектором молодежной полити-

ки, в том числе в сфере добровольческой 

(волонтёрской) деятельности. В 2019 году 

был создан региональный ресурсно-

добровольческий центр на базе ГАУ ПО 

«Многофункциональный молодежный 

центр Пензенской области», который реа-

лизовывал мероприятия для молодежи ре-

гиона, знакомил ее с добровольческой де-

ятельностью и расширялся за счет взаи-

модействия с образовательными и обще-

ственными организациями. Сейчас центр 

реализует комплекс мероприятий по по-

пуляризации добровольческого движения 

на территории нашего региона, а также 

является самой крупной волонтёрской ор-

ганизацией в Пензенской области.  

Только в 2023 году в Пензенской об-

ласти появился новый отдельный орган 

исполнительной власти – Управление мо-

лодежной политики Правительства Пен-

зенской области, непосредственно кури-

рующий развитие добровольчества (во-

лонтёрства) в нашем регионе. Благодаря 

созданию нового органа добровольческий 

сектор в нашем регионе претерпел поло-

жительные изменения. 

Количество волонтёров в Пензенской 

области увеличивается. Это связано с же-

ланием молодого поколения заниматься 

активной, социально-значимой деятельно-

стью, а также приносить пользу обществу 

в целом. Растет и количество организа-

ций, реализующих мероприятия в сфере 

добрых дел. Самыми крупными из них 

являются: Ресурсно-добровольческий 

центр ГАУ ПО «Многофункциональный 

молодежный центр Пензенской области», 

Пензенское региональное отделение Все-

российского общественного движения 

«Волонтёры-медики», «Волонтёры куль-

туры», Пензенская региональная обще-

ственная организация «Социальная моло-

дежная служба» и др. 

Одним из основных этапов реализации 

волонтёрских мероприятий является обу-

чение. Процесс обучения волонтёров 
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представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на подготовку людей к 

эффективной деятельности и помощи в 

той или иной ситуации. Правильная 

структура обучения помогает формиро-

вать ответственное отношение к работе и 

создает основу для долгосрочного со-

трудничества между волонтёром и орга-

низацией.  

Оператором проведения обучающих 

программ для волонтёров являются ре-

сурсные центры развития добровольче-

ства, в функции которых внедрено прове-

дение образовательных мероприятий и 

семинаров для волонтёрского сообщества 

и организаторов добровольческой дея-

тельности. Также обучающие мероприя-

тия для волонтёров способны проводить 

специалисты опытных добровольческих 

организаций. 

Анализ реализации волонтёрских обу-

чающих программ организаторами добро-

вольческой деятельности в Пензенской 

области, показал отсутствие в нашем ре-

гионе разработанных обучающих волон-

тёрских программ, которые соответство-

вали бы требованиям Концепции развития 

добровольчества (волонтёрства) в Россий-

ской Федерации [1], а также методических 

сборников или иных документов. В связи 

с этим возникла необходимость провести 

опрос среди организаторов волонтёрской 

деятельности об алгоритме управления 

процессом обучения волонтёров и исполь-

зования обучающих программ. Респон-

дентами выступили 30 человек, среди ко-

торых руководители и сотрудники волон-

тёрских организаций города Пензы.  

На вопрос-фильтр «Проводите ли Вы 

обучение волонтёров перед мероприяти-

ем?» 20 % опрошенных ответили, что не 

проводят обучения. Большая часть ре-

спондентов (80 %) проводят обучение во-

лонтёров перед мероприятием, из кото-

рых: 33,3 % проводит лишь вводный ин-

структаж непосредственно перед началом 

мероприятия, 26,7 % организуют предва-

рительную встречу перед мероприятием, 

10 % организуют мини-обучение для во-

лонтёров за 1–2 недели до мероприятия и 

лишь 10 % опрошенных работают по 

стандарту организатора волонтёрской де-

ятельности и проводят комплексное обу-

чение волонтёров. 

Результат ответов на данный вопрос 

свидетельствует о том, что в волонтёрских 

организациях недостаточно ответственно 

относятся к процессу обучения волонтёров. 

Следующий вопрос о причинах отсут-

ствия обучения был задан тем, кто на 

предыдущий вопрос ответил отрицатель-

но. В результате более половины респон-

дентов (62,5 %) ответило, что они не про-

водят обучение, так как нет подходящих 

обучающих программ. Четверть опраши-

ваемых указали на нехватку времени и 

возможностей. Половина респондентов 

посчитали приемлемым использовать 

обычные советы от руководителя меро-

приятия. Такой результат опроса говорит о 

существующих сложностях при работе с 

обучающими материалами для волонтёров. 

Для тех респондентов, кто проводит 

обучение волонтёров, был задан вопрос об 

используемых обучающих материалах. 

35 % опрошенных обращается к собствен-

ному опыту организации мероприятий и 

советам от ресурсно-добровольческого 

центра. 30 % используют базу знаний с 

всероссийской платформы добровольче-

ства «Добро.рф», а также сервис «Добро. 

Университет». Около половины опрошен-

ных (45 %) используют при обучении во-

лонтёров доступные тесты из сети Интер-

нет, а также презентации. 

Тем же респондентам, кто проводит 

обучающие мероприятия для волонтёров, 

был задан вопрос о том, какие принципы 

менеджмента и управления они применя-

ют при обучении волонтёров. При подго-

товке к обучению: большинство опраши-

ваемых (60 %) проводят отбор как самих 

волонтёров, так и обучающих материалов 

(самостоятельно разрабатывают кейсы 

или пользуются интерактивными курсами 

на сервисе «Добро. Университет»). При 
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формировании мотивации волонтёров к 

обучению 25 % респондентов проводят 

обучающие мероприятия в неформальной 

обстановке, где устраивают питч-сессии и 

по направлениям прорабатывают примеры 

ситуаций, которые могут произойти на 

площадке мероприятия. При управлении 

процессом обучения волонтёров респон-

денты используют форму обратной связи 

от участников, чтобы зафиксировать про-

цесс усвоения знаний и собрать мнения 

для дальнейшего корректирования плана 

обучения. 

На вопрос «Создавали ли в Вашей ор-

ганизации обучающие волонтёрские про-

граммы/документы/НПА?» 93,3 % опро-

шенный ответили отрицательно, что гово-

рит практически о полном отсутствии по-

собий и материалов, созданных в волон-

тёрских организациях Пензенской области. 

Множество мнений было получено на 

вопрос «Как Вы считаете, почему в Пен-

зенской области нет/малое количество 

обучающих материалов для волонтёров?», 

среди которых лидируют: отсутствие мо-

тивации, финансовых возможностей и 

квалифицированных специалистов. Так-

же, по мнению респондентов, причинами 

могут выступать нехватка времени и «ра-

бота по факту проведения мероприятия». 

На вопрос о желании разработать 

обучающие материалы большинство 

опрошенных (76,7 %) хотело бы создать 

собственные обучающие материалы для 

волонтёров. 

Исходя из результатов опроса можно 

сделать вывод о реальном отсутствии раз-

работанных обучающих материалов в во-

лонтёрских организациях Пензенской об-

ласти. Конечно, многие организаторы во-

лонтёрской деятельности пользуются го-

товой базой знаний с платформы «Доб-

ро.рф» и сервиса «Добро. Университет», 

но многие материалы являются обобща-

ющими и не всегда могут рассмотреть 

особенные ситуации, присущие меропри-

ятиям в субъектах нашей страны. В связи 

с чем подтверждается актуальность наше-

го исследования с целью создания обуча-

ющей программы для волонтёров. 

 
Библиографический список 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 27 декаб-

ря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении Кон-

цепции развития добровольчества (волонтёр-

ства) в Российской Федерации до 2025 года». 

 
© Ефремкина И. Н., Трофимова Я. И., 2025 

  



ACADEMIC LIFE 

 
 

  292 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

УДК 378  EDN SWOTNM 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
М. В. Корчагина  

 

 

А. И. Гудкова  

Кандидат педагогических наук, доцент,  

ORCID 0000-0002-2441-5505, 

e-mail: Korchagina.MV@yandex.ru, 

студентка,  

e-mail: lina.gudkova21@yandex.ru, 

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

METHODS FOR DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE  

AMONG FUTURE VOCATIONAL TEACHERS 

 
M. V. Korchagina    

 

A. I. Gudkova 

Сandidate of Pedagogical Sciences,  

Assistant Professor,  

Student,  

Penza State Technological University,  

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article presents methods for developing emotional intelligence among students of pedagogical 

specialties.  

Keywords: emotional intelligence; teachers; students; development. 

 
 

На современном рынке труда в России 

наблюдается явная тенденция к увеличе-

нию спроса на специалистов, обладающих 

развитыми soft-skills. Определенно точно 

данная тенденция прослеживается в обла-

сти образования, что вполне объяснимо 

требованиями, которые предъявляются к 

преподавателям классической педагоги-

кой, и ориентацией современной педаго-

гики к личностному подходу процесса 

обучения. В условиях современного обра-

зования, где акцент смещается на лич-

ностно ориентированный подход, наличие 

развитого эмоционального интеллекта 

становится необходимым для успешной 

педагогической деятельности.  

В мае 2024 года было проведено ис-

следование касательно актуальности раз-

вития эмоционального интеллекта у бу-

дущих педагогов профессионального обу-

чения. В исследовании был замерен уро-

вень развития эмоционального интеллекта 

у студентов 1 и 3 курса ПензГТУ направ-

ления подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». По результатам 

исследования был сформулирован следу-

ющий вывод: несмотря на то, что в целом 

уровень развития эмоционального интел-

лекта у студентов 3 курса выше, чем у сту-

дентов 1 курса, не все показатели одно-

значно подтверждают данное утвержде-

ние; важно дальнейшее продолжение рабо-

ты по развитию эмоционального интеллек-

та у будущих и действующих педагогов. 

На основе проведенного исследования 

нами было решено разработать методы 

развития эмоционального интеллекта у 

будущих педагогов профессионального 

обучения, которые можно внедрять как в 

учебную, так и во внеучебную деятель-

ность. 

Эмоциональный интеллект – набор 

навыков, которые в разной степени выра-

жены у разных людей, однако, его можно 

и нужно развивать [1]. Для этого необхо-

димо начинать с первого курса обучения, 

чтобы заложить основы эмоционального 

интеллекта у студентов.  
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Чтобы начать развивать эмоциональ-

ный интеллект, целесообразно провести 

вводное исследование, замерев его уро-

вень на момент начала погружения в дан-

ную тему. Один из самых популярных и 

признанных тестов – опросник Николоса 

Холла. После прохождения данного теста 

формируется понимание уровня развития 

каждого компонента эмоционального ин-

теллекта. Данный этап можно провести в 

первый месяц обучения, чтобы собрать 

наиболее актуальные данные. 

Для развития эмоционального интел-

лекта мы предлагаем следующие методы, 

помогающие развивать любой имеющий-

ся уровень эмоционального интеллекта. 

Эти методы могут быть реализованы как в 

рамках учебного процесса, так и в рамках 

внеучебной деятельности, проводимой 

преподавателями и психологами. 

Метод 1 – «Дневник эмоций». Данный 

метод может представлять собой любой 

формат изложения мыслей. Рекомендуем 

использовать таблицу, в которой в конце 

дня необходимо заполнить следующие 

столбцы: факт (произошедшая ситуация), 

мысли в этом моменте, физические ощу-

щения в этом моменте и эмоции, которые 

были испытаны в этот момент. 

Ведение дневника эмоций полезно пе-

дагогам, поскольку помогает осознать и 

управлять эмоциональными реакциями на 

ситуации в профессиональной деятельно-

сти. Это улучшает качество общения с 

обучающимися и создает позитивную ат-

мосферу. Анализируя свои чувства, педа-

гоги лучше понимают эмоциональное со-

стояние студентов. Кроме того, такой 

дневник способствует снижению стресса 

и предотвращению профессионального 

выгорания, являясь ценным инструментом 

для их профессионального роста и благо-

получия.  

Этот метод может быть внедрен в 

учебный процесс с 1 курса. 

Метод 2 – «Наблюдение». Если пер-

вый описанный метод был направлен на 

понимание и принятие собственных 

чувств и эмоций, то этот метод ориенти-

рован на «чтение» эмоций окружающих. 

Развитие этого навыка помогает лучше 

понимать людей рядом, считывать их 

эмоциональное состояние, чтобы пони-

мать, как лучше на данный момент вы-

страивать коммуникацию с ними. 

Под наблюдением здесь мы понимаем 

осознанный анализ поведения и выраже-

ния лиц окружающих. Необходимо зада-

вать себе подобные вопросы:  

 что чувствуют эти люди?  

 в каком они настроении?  

 что могло вызвать эти эмоции?  

Регулярная практика такого наблюде-

ния помогает будущим педагогам стать 

более чуткими и отзывчивыми, что в ко-

нечном итоге улучшает атмосферу обуче-

ния и способствует эффективному усвое-

нию знаний.  

Этот метод также может быть включен в 

учебные занятия и внеучебные мероприятия. 

Метод 3 – «Проблематизация». Сле-

дующим шагом становится умение управ-

лять своими эмоциями. Речь идет именно 

об управлении ими, а не понимание и 

принятие. И одной из техник управления 

своими эмоциями являются методы про-

блематизации. Одним из таких методов 

является следующий: необходимо взгля-

нуть на свои проблемы через призму по-

зитивного мышления. Для этого необхо-

димо выписать все окружающие человека 

проблемы, вплоть до домашних обязанно-

стей. Затем каждую написанную пробле-

му необходимо превратить в цель. Следу-

ет не использовать негативных слов и вы-

ражений, а описать цель как идеальный 

результат. Также, чем конкретнее и точ-

нее описана цель, вероятность ее дости-

жения возрастает [2]. 

Методы проблематизации и позитив-

ного мышления позволяют педагогу не 

только справляться с трудностями, но и 

превращать их в возможности для роста. 

Переводя проблемы в цели, будущий пе-

дагог учится фокусироваться на их реше-

нии, а не на негативе, что повышает его 

уверенность и мотивацию. 
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Этот метод может быть использован в 

рамках учебных семинаров и тренингов. 

Описанные выше методы закрывают 

базовые потребности в развитии эмоцио-

нального интеллекта, их регулярное при-

менение в скором времени покажет ре-

зультаты, динамику которых можно от-

следить регулярным прохождением тестов 

на измерение уровня развития эмоцио-

нального интеллекта. Таким образом, ин-

теграция данных методов в образователь-

ные программы является необходимым 

шагом к подготовке квалифицированных 

специалистов, способных эффективно ре-

шать возникающие профессиональные 

задачи. 
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В современном мире существует мно-

жество профессий, которые требуют зна-

чительных физических и эмоциональных 

усилий. Треть своей жизни мы посвящаем 

работе, и редко можно назвать её простой. 

Профессия преподавателя относится к 

числу наиболее «тяжелой», так как она 

требует высокого уровня самоконтроля и 

выдержки. Согласно социально-

демографическим исследованиям, труд 

педагога относится к наиболее эмоцио-

нально напряженным видам деятельности. 

Теоретический интерес к теме выгора-

ния обусловлен практическим запросом. В 

мае 2024 года нами было проведен опрос 

на тему «Профессиональное выгорание» 

по методике Н. Е. Водопьяновой на осно-

ве модели К. Маслач и С. Джексон среди 

преподавателей ПензГТУ. По результатам 

данного опроса мы пришли к выводу, что 

большинство опрошенных чувствую уста-

лость, но при этом им нравится их работа 

и результаты, которых они достигают. Это 

вызвало интерес у начинающих педагогов 

о преждевременном обнаружении у себя 

данного симптома. 

Согласно современным данным под 

профессиональным выгоранием понима-

ется состояние физического, эмоциональ-

ного и умственного истощения. Многие 

исследования показывают, что педагог – 

это профессия, которая в большей степени 

подвержена влиянию выгорания. Это свя-

зано с тем, что в современных условиях 

деятельность преподавателя буквально 

насыщена факторами, вызывающими 

профессиональное выгорание: большое 

количество социальных контактов за ра-

бочий день, высокая ответственность, 

необходимость быть все время в форме.  

По причине хронического переутом-

ления преподаватель становиться не гото-

вым к позитивному принятию нововведе-

ний, повышению собственной профессио-

нальной компетентности. Однако профес-

сиональное выгорание легче предупре-

дить, чем лечить, поэтому важно обра-
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щать внимание на факторы, способству-

ющих развитию этого явления.  

Можно выделить три группы факто-

ров, оказывающих влияние на развитие 

синдрома выгорания: 

1. К личностным факторам риска «вы-

горания» относятся склонность к интро-

версии; реактивность; низкая или чрез-

мерно высокая эмпатия; жесткость и ав-

торитарность по отношению к другим; 

низкий уровень самоуважения и само-

оценки и др.  

2. Статусно-ролевые факторы риска 

выгорания включают ролевой конфликт; 

ролевую неопределенность; неудовлетво-

ренность профессиональным и личност-

ным ростом (самоактуализацией) и др. 

3. К корпоративным (профессиональ-

но-организационным) факторам риска вы-

горания относятся: нечеткая организация и 

планирование труда; монотонность рабо-

ты; вкладывание в работу больших лич-

ностных ресурсов при недостаточности 

признания и положительной оценки и др. 

Важно заметить, что профилактика 

выгорания эффективнее лечения, поэтому 

внимание к факторам, способствующим 

его возникновению, является необходи-

мым условием. К таким факторам отно-

сятся как личностные особенности, так и 

профессиональная среда, включая органи-

зационные проблемы и отношения в кол-

лективе. 

Нами был проведён опрос «Симптомы 

профессионального выгорания» среди 

преподавателей ПенГТУ. Предлагалось 

ответить на 4 вопроса касательно видов 

симптомов профессионального выгорания. 

Результаты опроса показали следую-

щие результаты. 

На первый вопрос большинство вы-

брали вариант «Чувство постоянной уста-

лости» (77,8 %), варианты «Морально и 

физическое истощение» и «Частые голов-

ные боли» выбрали меньше (по 44,4 %). 

 
 

 
 

 

На второй вопрос большинство выбра-

ли вариант «Повышенная раздражитель-

ность» (77,8 %), вариант «Не приносит 

удовольствие то, что раньше приносило» 

выбрали меньше (44,4 %). 

 
  



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
 

  297 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

 
 

 
 

 

На третий вопрос большинство выбра-

ли вариант «Проявление усталости в 

начале рабочего дня» (77,8 %), вариант 

«Изменение рабочего времени» выбрали 

меньше (44,4 %). 

 
 

 
 

 

На четвертый вопрос большинство 

выбрали вариант «Нет желания занимать-

ся любимым делом (хобби)» (55,6 %), ва-

риант «Отчужденность от близких, кол-

лег, друзей» выбрали меньше (33,3 %). 
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По результатам опроса мы составили 

памятку «Бинго Выгорание» с симптома-

ми, которые были выбраны чаще всего.  

Благодаря этой памятке, начинающие 

преподаватели смогут заранее обнаружить 

у себя синдром профессионального выго-

рания и принять соответствующие меры и 

чувствовать себя лучше. 

 
 

 

 
 

Важно помнить, что выгорание разви-

вается постепенно, начиная с мелких 

симптомов и заканчивая эмоциональным 

истощением. Для профилактики важно 

своевременно выявлять признаки выгора-

ния. Разработанная памятка «Бинго Выго-

рание» поможет начинающим педагогам 

распознать симптомы и принять меры для 

сохранения здоровья и профессиональной 

активности. 

 
Библиографический список 

 

1. Иванова Л. А. Профессиональное выгорание пе-

дагога. / Л. А. Иванова. – Текст: непосредствен-

ный // Молодой ученый. – 2016. – С. 709–711. 

2. Серова А. Ю. Факторы и симптомы професси-

онального выгорания // Материалы IX Меж-

дународной студенческой научной конферен-

ции «Студенческий научный форум» – 2017. – 

С. 56. 

 
© Корчагина М. В., Патрикеева А. А., 2025 

  



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
 

  299 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

УДК 377  EDN TGMBKE 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
М. В. Корчагина    

А. В. Шишкина 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

ORCID 0000-0002-2441-5505, 

e-mail: Korchagina.MV@yandex.ru, 

студентка,  

e-mail: anastasiamajest@yandex.ru, 

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

PEDAGOGICAL DESIGN ON THE EXAMPLE OF INTERFACE DESIGN  

FOR EDUCATIONAL APPLICATION IN THE SPHERE  

OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
M. V. Korchagina   

A. V. Shishkina 

Сandidate of Pedagogical Sciences,  

Assistant Professor,  

Student,  

Penza State Technological University,  

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article discusses the development of an educational application based on Robert Gagné's nine 

teaching events on the principles of pedagogical design and presents the results of a study conducted among 

first-year students of Penza College of Information and Industrial Technologies 

Keywords: pedagogical design; educational experience design; pedagogical models; interface prototyping. 

 
 

В настоящее время простое оснащение 

аудиторий компьютерами и доступом к 

Интернету уже недостаточно. Ключевым 

становится внедрение новых моделей 

обучения, которые способствуют форми-

рованию современных педагогических 

практик, основанных на использовании 

цифровых технологий для достижения 

высоких образовательных результатов. 

Применение цифровых технологий в уни-

верситетах открывает широкие возможно-

сти, включая трансформацию преподава-

ния и учебного процесса, что приводит к 

созданию новых моделей обучения [1]. 

Педагогический дизайн способствует 

организации учебного процесса в рамках 

конкретного курса или программы, позво-

ляя эффективно сочетать использование 

цифровых технологий на уровне транс-

формации с традиционными методами 

обучения. Педагогические дизайнеры со-

здают онлайн-курсы, уделяя внимание 

разработке материалов для асинхронного 

обучения, а также участвуют в создании 

смешанных программ и учебных пособий. 

Они проектируют содержание курсов, ос-

новываясь на методических принципах и 

исследовании целевой аудитории, и зна-

комы не только с определенными методи-

ками, но и способны организовать учеб-

ную систему и процесс в рамках всего 

курса, а не ограничиваться лишь разра-

боткой его контента. Дизайн образова-

тельного опыта (LXD) объединяет педаго-

гический дизайн и UX-дизайн, опираясь 

на педагогику, психологию и нейронауку, 

что позволяет разрабатывать более эф-

фективные методы обучения [3]. 

Педагогический дизайн существует 

давно, его основы описаны в таких рабо-

тах, как «Наука обучения и искусство 

преподавания» Б. Скиннера и «Таксоно-

мия образовательных целей» Б. Блума. В 

90-е годы активно использовалось быст-
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рое прототипирование – это метод, кото-

рый включает быструю разработку учеб-

ного материала с последующей доработ-

кой итерационно в процессе тестирова-

ния. Это позволило быстро разрабатывать 

и тестировать учебные материалы, улуч-

шая их качество на основе обратной связи 

от пользователей. 

На основе этого принципа была разра-

ботана модель SAM (Successive 

Approximation Model), которая акцентиру-

ет внимание на гибкости и адаптивности в 

разработке учебных материалов, улучшая 

качество образовательных продуктов и 

взаимодействие между разработчиками и 

пользователями. Существуют и другие 

модели педагогического дизайна, такие 

как ADDIE, «Цикл Колба» и 4C/ID [1]. 

Цель преподавания в концепции 

«Условий обучения» Роберта Ганье за-

ключается в облегчении внутренних про-

цессов обучения с помощью последова-

тельности из девяти событий [2]. В соот-

ветствии с данной разработкой был создан 

интерактивный прототип образовательно-

го приложения.  

1. Привлечение внимания. Внимания 

пользователя можно достичь через гей-

мификацию, то есть использование эле-

ментов мотивации. Это могут быть такие 

игровые элементы как баллы, уровни или 

значки. Мы решили выбрать получение 

ачивки по ходу выполнения определен-

ных видов заданий и лидерборд по окон-

чании выполнения задания. 

2. Информирование обучающихся о 

целях обучения. В первую очередь, обу-

чающийся должен быть осведомлен о це-

лях и задачах урока, как это делается в 

ходе очных занятий. Эта информация 

отображается в начале любого модуля. 

3. Повторение уже изученного матери-

ала. В случае, если модуль не является 

первым, пользователю предлагается за-

крепить уже полученные знания. 

4. Представление нового учебного ма-

териала. По мере изучения нового матери-

ала учебный модуль делится на теорию и 

практику. Без прохождения блока «Тео-

рия» нельзя перейти к блоку «Практика». 

5. Поддержка обучения. Пользователю 

предоставлены полезные ссылки на статьи, 

учебники, видео и презентации как по ходу 

изучения материала, так и в начале учебно-

го модуля. Также даются четкие инструк-

ции и подсказки, которые помогут ориен-

тироваться в учебном процессе. Пользова-

тель также может выбрать уровень сложно-

сти заданий, в зависимости от заданного 

параметра формируется лидерборд.  

6. Подталкивание к демонстрации 

приобретенных навыков. Обучение пред-

лагает форму в два этапа: теория и прак-

тика. После лекции следуют практические 

задания, но теория иногда дозированно 

повторяется по ходу выполнения заданий. 

7. Предоставление обратной связи. В 

случае удачи или неудачи тестирования, в 

приложении будет всплывать модальное 

диалоговое окно. 

8. Оценка результатов. Кроме отобра-

жения общего балла в лидерборде, в при-

ложении будет также всплывать модаль-

ное диалоговое окно. 

9. Улучшение усвоения знания и его 

перенос на практику. Если пользователь 

выставил себе простой уровень сложно-

сти, который несоразмерен с его реаль-

ным уровнем знаний, система предлагает 

перейти на более сложный уровень. 

Чтобы проверить эффективность раз-

работки, мы сосредоточились на сравне-

нии двух форматов обучения: традицион-

ного самостоятельного изучения темы и 

использования интерактивной презента-

ции в качестве образовательного прило-

жения, проведя исследование среди 26 

студентов первого курса Пензенского 

колледжа информационных и промыш-

ленных технологий направления подго-

товки «Веб-дизайн» по дисциплине «Ин-

форматика». 

На первый вопрос «Какой формат 

обучения вам показался более интерес-

ным и увлекательным?» за демонстрацию 

экранов приложения проголосовало 42 % 
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студентов, за самостоятельное изучение – 

36 %, при этом сочетание двух форматов 

выглядит наиболее выигрышным для 

22 % опрошенных. 

Также 70 % ощутили лучшее усвоение 

материала, когда как формат никак не по-

влиял на образовательный процесс для 

25 % студентов. 

В заключение, мы видим, что эффек-

тивное обучение в цифровом формате не-

возможно без продуманного педагогиче-

ского дизайна. Таким образом, реализация 

макетов экранов для образовательного 

приложения демонстрирует, как теорети-

ческие принципы педагогического дизай-

на могут быть эффективно интегрированы 

в практику. 
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Технологии искусственного интеллек-

та все сильнее влияют на жизнь общества 

и государства. В настоящее время соб-

ственными стратегическими документами 

в области развития технологий искус-

ственного интеллекта располагают уже 30 

стран, в число которых входит и Россия.  

Юридически понятие «искусственный 

интеллект» в нашей стране впервые было 

сформулировано в Указе Президента РФ 

№ 490 от 10 октября 2019 г. Применение 

технологий искусственного интеллекта в 

нашей стране регулируется в рамках Фе-

дерального закона № 123-ФЗ от 

24.04.2020, а перспективы их развития 

определены в «Национальной стратегии 

развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года» [1, 2]. Следует отме-

тить, что в конце 2023 года Правительство 

Российской Федерации вышло с предло-

жением часть вопросов по развитию ис-

кусственного интеллекта решать в рамках 

Кодекса этики. 

В целом же, правовое регулирование 

технологий искусственного интеллекта в 

России находится на этапе разработки и 

совершенствования. Работа в этом 

направлении ведется как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. 

Исследователи отмечают, что наличие 

национальной стратегии не является не-

обходимым условием разработки право-

вых основ регулирования технологий ис-

кусственного интеллекта. По нашему 

мнению, одной из ключевых задач должен 

стать поиск своего пути внедрения дан-

ных технологий, который можно отразить 

в следующих предложениях:  

1. Развивать глобальное сотрудничество 
в сфере использования искусственного 

интеллекта. 

2. Изучить иностранный опыт нормот-
ворческой работы, позволяющий вы-

явить сильные и слабые стороны тех 

или иных регулятивных инициатив, а 
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также избежать некоторых спорных 

решений. 

3. Определить стратегии сотрудничества 
с частным сектором и представителя-

ми бизнеса. 

4. Продолжать развитие научной дискус-
сии по вопросам правового регулиро-

вания искусственного интеллекта и 

смежных технологий, в том числе с 

привлечением специалистов в области 

искусственного интеллекта, филосо-

фии и этики, а также экспертов, спо-

собных дать оценку социально-

экономических последствий действий 

и решений в сфере регулирования ин-

дустрии искусственного интеллекта. 

Сегодня оценить вероятные глобаль-

ные риски использования искусственного 

интеллекта очень и очень сложно, поэто-

му решение этого вопроса следует начать 

с определения проблемных зон, имеющих 

непосредственную связь с правом. К тако-

вым можно отнести [3]: этико-правовые 

проблемы применения искусственного 

интеллекта; ответственность за действия 

искусственного интеллекта; правосубъ-

ектность искусственного интеллекта; ин-

теллектуально-правовые аспекты. 

Особого внимания требуют вопросы 

этики применения искусственного интел-

лекта (ИИ), а также создания отдельного 

механизма правового регулирования, в 

основу которого могут быть положены 

следующие принципы [1, 3]: 

1. Законодательно определить права и 
обязанности разработчиков и владель-

цев систем с ИИ, закрепить в норма-

тивных актах правовой статус ИИ и 

результатов деятельности ИИ. 

2. На основе широкого общественного 

обсуждения определить, каким именно 

может быть вредоносное использова-

ние конкретных систем ИИ и как это 

предотвратить до подобного использо-

вания. 

3. Экспертам по отраслям выявить обла-
сти, поддающиеся контролю при со-

здании ИИ. 

4. Законодательно определить порядок 

ввода в эксплуатацию систем с ИИ. 

5. Законодательно определить порядок 

контроля тестирования и результатов 

обучения искусственного интеллекта. 

6. Рассмотреть возможности обезопасить 
критически-важные информационные 

и иные системы с учетом возрастаю-

щих возможностей воздействия (в том 

числе и вредоносного) с использова-

нием ИИ. 

В последние годы звучит довольно 

смелая идея наделения искусственного 

интеллекта отдельными правами и обя-

занностями, а иногда – и всем комплексом 

гражданских прав, что ведет к так называ-

емому «очеловечиванию» искусственного 

интеллекта. Но мы считаем, что един-

ственным надежным способом правового 

регулирования остается консервативный 

подход [2]. 

Особенно остро проблема стоит в воз-

можностях использования систем искус-

ственного интеллекта в принятии соци-

ально-значимых решений. По нашему 

мнению, социальная политика не должна 

и не может быть автоматизирована до тех 

пор, пока не будут разработаны соответ-

ствующие конкретные нормы, толкования 

и инструкции.  

Напомним, что в России уже действует 

ряд нормативных документов, определя-

ющих использование технологий искус-

ственного интеллекта. Однако, необходи-

мо внесение изменений и в уже действу-

ющие нормативные акты.  

Впереди у нашего государства огром-

ная работа, а, значит, мы все чаще будем 

сталкиваться с законодательными иници-

ативами в этой области, а дальше, вероят-

но, и с «пакетными» изменениями в кон-

кретных отраслях.  
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Современная жизнь требует от нас еже-

дневного достижения новых результатов. 

Достигать новых горизонтов нам помогают 

технологии. Все более широкое распро-

странение в различных сферах нашей жиз-

ни получает явление геймификации.  

Широкое распространение в различ-

ных сферах деятельности термин «гейми-

фикация» приобрел после 2010 года. 

Толчком к этому послужили результаты 

применения разными компаниями нового 

маркетингового приема, частью которого 

были игровые технологии.  

Согласно профессору К. Вербаху, иг-

рофикацию можно определить «как про-

цесс использования игровых механик и 

игрового мышления для решения неигро-

вых проблем и для вовлечения людей в 

какой-либо процесс» [1]. 

В настоящий момент существует мно-
го работ, посвященных уточнению фено-

мена геймификации. Однако в ходе анали-

за этих исследований нами замечено, что 

в научном сообществе пока нет единой 

устоявшейся трактовки этого термина. 

Чаще всего это понятие рассматрива-

ется как «использование элементов игро-

вого дизайна в неигровых контекстах» [2] 

или как «процесс игрового мышления и 

игровая механика, способная привлечь 

пользователей и решать проблемы некой 

деятельности» [3]. 

В 2011 году благодаря немецкому уче-

ному С. Детердингу термин «геймифика-

ция» появляется в контексте образова-

тельной деятельности. В его работах гей-

мификация рассматривается как возмож-

ность применения игровых элементов и 

приемов для проектирования учебного 

контента на неигровом материале [2]. 

Термин «геймификация» часто путают 

с понятиями «интерактивный дизайн» и 

«игровые механики» [1, 3]. Схожие и от-

личительные особенности этих понятий 

представлены в таблице 1. 

Каждое из этих понятий имеет свои 

уникальные особенности и области при-

менения. Геймификация фокусируется на 

применении игровых элементов для неиг-

ровых целей, интерактивный дизайн ори-
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ентирован на создание удобных и функ-

циональных интерфейсов, тогда как игро-

вые механики представляют собой ин-

струменты и элементы, используемые в 

самих играх.  

 

 
 

Понятие Отличия 

Геймификация – это применение игро-

вых элементов и механик в неигровых 

контекстах  

внедряется в контексты, где игры 

напрямую не связаны с основной це-

лью, главное мотивация и поведение 

пользователя, а не сама игра 

Интерактивный дизайн – это процесс 

создания интерфейсов и систем, которые 

предполагают активное взаимодействие 

пользователя с продуктом 

охватывает широкий спектр интерфей-

сов и не обязательно включает игровые 

механики 

 

Игровые механики – это элементы, ко-

торые используются в играх для созда-

ния интерактивного опыта 

это более узкий и специализированный 

термин, часто используемый в контек-

сте разработки игр 

 
 

Ключевые элементы геймификации 

включают: 

1. Игровые механики: системы наград, 
уровни, достижения, соревнования, 

ранжирование, прогресс-бары и т.д. 

2. Игровые динамика: игровые правила, 
сюжеты, персонажи, социальное вза-

имодействие. 

3. Игровые компоненты: игровое про-
странство, аватары, инструменты для 

создания контента [2]. 

В образовательном процессе целесо-

образно использовать следующие элемен-

ты геймификации: прогресс, инвестиции, 

постепенный доступ [3, С.8]. Прогресс 

представляет собой наглядное отображе-

ние постепенного роста. Это можно реа-

лизовать, если использовать различные 

уровни или очки. Наличие уровней пред-

полагает постепенный доступ к учебному 

материалу. Очки же в цифровом виде обо-

значают значимость выполненной работы. 

Стимулирует учебную активность появ-

ление новых уровней и заданий, которые 

нужно пройти.  

Продлить процесс игры позволяет по-

степенное открытие доступа к информа-

ции. Новые фрагменты знаний появляют-

ся после того, как был исследован опреде-

ленный образовательный контент. Стиму-

лирует работу ввод ограниченного перио-

да времени на их выполнение. Если игрок 

хочет предотвратить потерю уже зарабо-

танных баллов в игре, ему необходимо с 

определенной периодичностью продол-

жать выполнение заданий.  

Приятным дополнение к учебному 

процессу могут стать неожиданные возна-

граждения, бонусы за своевременность 

или скорость выполнения. В игре могут 

быть предусмотрены получение статуса 

новичок, профессионал, эксперт. 

Данные элементы могут быть адапти-

рованы в зависимости от контекста, дис-

циплины и целей обучения.  

Вместе с тем, применение элементов 

геймификаци в образовательном процессе 

имеет ряд недостатков: 

1. Есть риск, что ученики могут сосре-
доточиться на игровых элементах, а 

не на глубоком понимании материала, 

что снижает качество обучения. 

2. Порой учащиеся могут стать зависи-
мыми от внешних вознаграждений, 

что может уменьшить их внутреннюю 

мотивацию к обучению. 

3. Создание высококачественных гей-

мифицированных программ и плат-

форм может требовать значительных 

затрат времени и ресурсов. 
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4. Плохо продуманные игровые механи-
ки могут отвлекать от образователь-

ных целей и привести к неэффектив-

ному обучению. 

Геймификация представляет собой 

перспективный подход к организации об-

разовательного процесса. Однако для 

успешной реализации геймификации 

необходимо учитывать ее теоретические 

основы, тщательно планировать и проек-

тировать игровые элементы, а также про-

водить систематическую оценку эффек-

тивности.  
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Мобильное обучение (m-learning) ‒ это 

форма обучения, которая осуществляется 

с использованием мобильных устройств, 

таких как смартфоны, планшеты и ноут-

буки [1]. Когда-то на него возлагали 

большие надежды, но оправдались они 

далеко не полностью. 

Первые эксперименты с мобильным 

обучением начались в начале 2000-х го-

дов, когда появились первые смартфоны и 

мобильные устройства с доступом в ин-

тернет. В это время начали разрабаты-

ваться мобильные приложения и плат-

формы для обучения, но их функциональ-

ность была ограниченной. Появление бо-

лее мощных мобильных устройств и раз-

витие технологий связи (например, 3G и 

Wi-Fi) способствовало росту интереса к 

мобильному обучению. Развитие планше-

тов (например, iPad) сделало мобильное 

обучение еще более популярным, так как 

устройства стали более удобными для 

чтения и просмотра учебных материалов.  

На этом этапе педагогическое сообще-

ство признало мобильное обучение как 

новую модель преподавания, а также ста-

ло изучать его в техническом, методиче-

ском и социальном аспектах [2, 3]. Появ-

ление различных платформ для онлайн-

обучения начало интегрировать мобиль-

ные технологии, позволяя пользователям 

учиться на ходу. 

Важно заметить двойственность само-

го понятия «мобильности» в обучении. С 

одной стороны, оно означает, что уча-

щийся физически не привязан к учебной 

аудитории. С другой стороны, мобильное 

обучение может подразумевать не мо-

бильность самого учащегося, а сам факт, 

что для учёбы он использует возможности 

портативных устройств [2]. 

Расширение доступа к интернету и 

улучшение инфраструктуры связи, ис-

пользование технологий дополненной 

(AR) и виртуальной реальности (VR), раз-

витие искусственного интеллекта способ-

ствовали популярности мобильного обу-

чения. Оно прошло путь от первых экспе-

риментов до важного компонента совре-

менного образовательного процесса. 

Мобильное обучение включает в себя 

использование различных технологий и 

платформ, таких как мобильные приложе-

ния, онлайн-курсы, электронные книги и 
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видеоуроки, что делает его гибким и до-

ступным способом обучения [1]. Это ука-

зывает на определенные преимущества 

такой модели обучения, которые заклю-

чаются в возможности обучаться в любое 

время и в любом месте, а также совме-

щать учебу с работой и другими обязан-

ностями.  

Мобильное обучение предполагает 

персонализацию, включая индивидуаль-

ные учебные планы и адаптацию контента 

под потребности обучающихся, что делает 

обучение более эффективным. Среди дру-

гих преимуществ стоит отметить сниже-

ние затрат, так как мобильное обучение 

позволяет экономить на проезде и печат-

ных материалах, а также предоставляет 

доступ к бесплатным или недорогим обра-

зовательным приложениям и платформам.  

Мгновенная обратная связь ‒ ещё один 

важный аспект, благодаря автоматизиро-

ванным тестам и заданиям, которые поз-

воляют быстро оценивать знания и навы-

ки обучающихся. Наконец, мобильное 

обучение способствует повышению моти-

вации за счет применения нестандартных 

форматов подачи учебного материала. 

Вместе с тем в нашей стране недоста-

точно внимания уделяется анализу и 

внедрению мобильных устройств в обра-

зовательный процесс. Существуют лишь 

отдельные локальные проекты. Например, 

идея применения мобильных устройств 

для обучения послужила основой для со-

здания образовательного сайта «Школа 

мобильного обучения» под руководством 

А.Н. Баркова, на котором представлены 

различные модули тестирования для 

школьников по различным предметам, 

разработанные с использованием про-

граммного обеспечения «Learning Mobile 

Author» [3]. 

Проект «M-learning» от издательства 

«Дрофа» сосредоточен на разработке 

учебных материалов для изучения раз-

личных предметов, а также подготовки к 

ЕГЭ с применением специализированных 

программ для мобильных телефонов [1]. 

Несмотря на отдельные проекты по 

внедрению мобильных технологий в 

школьное и вузовское образование, в этом 

сегменте они пока не прижились. Тому 

есть несколько причин: 

1. Первая группа таких барьеров ‒ тех-

нологическая. Для эффективного мо-

бильного обучения нужно стабильное 

подключение к интернету, что доступ-

но далеко не везде и не всегда. Про-

блема может быть и в самих мобиль-

ных устройствах. У смартфонов ма-

ленькие экраны, с которых неудобно 

читать. Планшеты для этой цели под-

ходят лучше, но они стоят дороже, 

есть далеко не у всех учащихся, и не 

каждая школа может закупить такие 

устройства. 

2. Важную роль играют цифровые ком-

петенции учителя или преподавателя, 

а также его отношение к технологиям 

в обучении. Педагоги чаще всего при-

меняют самые базовые цифровые ин-

струменты, воспроизводя электронные 

учебные материалы вместо печатных. 

Немаловажную роль играет и качество 

предлагаемого электронного контента. 

3. Большое значение имеют цифровые 
навыки самих учащихся и их готов-

ность использовать мобильные 

устройства для учёбы, а не только для 

общения и развлечения. Мобильное 

обучение требует от обучающихся вы-

сокой степени самодисциплины, и 

многие сталкиваются с трудностями в 

планировании своего времени. 

Таким образом, мобильное обучение 

имеет огромный потенциал, который 

необходимо эффективно использовать для 

улучшения качества образования.  
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Информационный образовательный 

ресурс (ИОР) – это средство обучения, 

которое помогает преподавателю в прове-

дении занятий по соответствующей дис-

циплине [2]. Также возможно применение 

подобного комплекса для организации 

самостоятельной работы студентов по 

изучению теоретического материала, для 

организации практических занятий, кон-

троля и самоконтроля. 

Как отмечают специалисты, процесс 

создания ИОР состоит из двух этапов: 

этапа подготовки и этапа компоновки [1]. 

1. На подготовительном этапе осу-

ществляется: 

− подбор источников и формирование 

основного содержания; 

− структуризация материала и разработ-
ка оглавления или сценария; 

− переработка текста и формирование 
основных разделов; 

− выбор, создание и обработка материа-
ла для мультимедийного воплощения 

(видеосюжеты, звуковое сопровожде-

ние, графические изображения). 

2. На втором этапе производится ком-

поновка.  

Компоновка ‒ это процесс соединения 

в единое целое таких частей ИОР, как ин-

формационная часть, обучающая часть, 

контроль. 

Процесс разработки ИОР показан на 

рисунке 1. 

На подготовительном этапе произво-

дится подбор или разработка исходных 

материалов для ИОР (текстов, графиче-

ских иллюстраций, анимационных, аудио 

и видеофрагментов и т.д.), включая разра-

ботку или приобретение, при необходи-

мости, пакетов прикладных программ. На 

данном этапе в большинстве случаев ис-

пользуют программные средства общего 

назначения: текстовые и графические ре-

дакторы, аниматоры, программы оциф-

ровки аудио/видео, инструментальные 

среды программирования и т.п. [1, 2]. 

На втором этапе происходит процесс 

компоновки (сборки). Отметим, что ком-

поновку электронных материалов в ИОР 

можно осуществить путем прямого про-

граммирования сценария обучения на ка-

ком-либо алгоритмическом языке. 
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Рис. 1. Поэтапный процесс разработки ИОР 

 
 

В данном случае роль навигатора в 

процессе обучения выполняет сценарий, в 

то время как при использовании только 

HTML эту роль, как и в традиционных 

учебниках, выполняет оглавление.  

Применение программирования при 

разработке ИОР позволяет реализовать 

практически любые дидактические мето-

дики автора и разработчиков. Но стоит 

подчеркнуть, что этому подходу присущи 

и недостатки, к примеру: 

− высокая трудоемкость процесса разра-
ботки ИОР; 

− необходимость привлечения профес-
сиональных программистов; 

− невозможность внесения изменений 

без привлечения программистов; 

− существенная зависимость дидактиче-
ского качества сценария обучения от 

педагогической квалификации разра-

ботчиков. 

Иным средством при компоновке 

учебного материала ИОР можно считать 

использование инструментальных про-

граммных комплексов. Они делятся на две 

основные группы: 

− программные средства общего назна-
чения;  

− программные средства специального 
назначения.  

К программным средствам общего 

назначения, как правило, относятся про-

граммы, предназначенные для решения 

общих универсальных задач. Такие про-

граммы использует большинство пользо-

вателей ПК. К числу таких программ от-

носятся, к примеру, следующие [2]: тек-

стовые и табличные процессоры, графи-

ческие редакторы, программы для про-

смотра различных форматов файлов, про-

граммы-переводчики и т.д. 

Прикладное программное обеспечение 

специального назначения ‒ это совокуп-

ность программ для решения более узких 

задач различных предметных областей 

[1]. Оно предназначено для использования 

в профессиональной среде, где стандарт-

ные программные решения не всегда под-

ходят из-за требований и условий эксплу-

атации. К числу таких программ относят-

ся, к примеру, следующие: авторские ин-

струментальные среды, средства симуля-

ции и моделирования образовательного 

процесса, гипертекстовые системы и др. 

Таким образом, информационные об-

разовательные ресурсы в настоящее время 

получили широчайше распространение и 

востребованы в рамках различных пред-
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метных областей. Для их создания можно 

использовать всё многообразие представ-

ленных программных продуктов. 

 
Библиографический список 

 

1. Малкова Т. В. Из опыта применения инфор-

мационных технологий для создания интерак-

тивных образовательных ресурсов // Научное 

отражение. 2022. № 4 (30). С. 9–11. 

2. Саланкова С. Е., Такунова Е. П. Особенности 

проектирования электронного образователь-

ного ресурса для студентов СПО по разделу 

«Технология создания и преобразования ин-

формационных объектов» // В сборнике: Гра-

фическое образование в высшей школе: мате-

риалы XI Международной научно-

методической конференции. Курск, 2023. 

С. 32–37. 

 
© Ликсина Е. В., Лаврикова А. Д., 2025 

  



ACADEMIC LIFE 

 
 

  314 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

УДК 004.8  EDN UCOCBR 

НЕЙРОСЕТИ И ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

 
Е. В. Ликсина   

 

 

Е. А. Сафонов 

Д. С. Сигалев 

Кандидат педагогических наук, 

ORCID 0000-0001-8472-1785,  

e-mail: lev330@yandex.ru, 

студенты,  

Пензенский государственный  

технологический университет 

г. Пенза,  Россия 

 

NEURAL NETWORKS AND PROFESSIONS OF THE FUTURE 

 
E. V. Liksina   

E. A. Safonov 

D. S. Sigalev 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

 Students,  

Penza State Technological University,  

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article raises the problem of the influence of neural networks on the demand for professions in the 

labor market. 

Keywords: neural networks; professions of the future. 

 
 

Нейросети постепенно проникают во 

все сферы человеческой жизни. Они ста-

новятся важным инструментом для бизне-

са, сокращая издержки, упрощая процессы 

и увеличивая доходы. Обученные 

нейросети способны создавать тексты, 

изображения и другие виды контента. 

Этот контент можно использовать для со-

циальных сетей, сайтов и других цифро-

вых площадок. 

Нейросети уже успешно применяются 

в таких областях, как [1]: 

1. Автономное вождение.  
2. Медицинская диагностика. На осно-

ве нейросетей разрабатываются инстру-

менты для анализа медицинских изобра-

жений, таких как МРТ и КТ. Искусствен-

ный интеллект используется для улучше-

ния точности и скорости диагностики за-

болеваний по биопсиям. 

3. Прогнозирование в фармацевтике. 
Нейросети применяются для поиска но-

вых лекарств и прогнозирования их эф-

фективности, для анализа больших дан-

ных и поиска молекул-кандидатов для ле-

чения сложных заболеваний. Также ма-

шинное обучение используется для про-

гнозирования взаимодействий между мо-

лекулами и создания новых лекарствен-

ных препаратов. 

4. Голосовое управление. Голосовые 

помощники применяет искусственный ин-

теллект для точного понимания запросов 

пользователей и выполнения задач, ис-

пользует нейронные сети для интерпрета-

ции речи, персонализации запросов и вза-

имодействия с устройствами. 

Популярность профессий, связанных с 

искусственным интеллектом, объясняется 

их перспективностью и высокой ценно-

стью для различных отраслей. Вместо то-

го чтобы заменять специалистов, нейросе-

ти создают новые профессии и помогают 

освобождать людей от рутинных задач. 

Искусственный интеллект предоставляет 

больше времени для выполнения слож-

ной, креативной работы, требующей 

находчивости и нестандартного подхода. 

В эпоху активного развития искус-

ственного интеллекта наиболее востребо-

ванными становятся профессии, связан-

ные с разработкой, обучением и внедре-

нием нейросетей. Среди них можно выде-

лить специалистов по машинному обуче-
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нию, инженеров данных, разработчиков 

алгоритмов, а также специалистов по 

MLOps ‒ оптимизации и автоматизации 

работы моделей искусственного интел-

лекта [2].  

Инженер данных (Data Engineer) отве-

чает за создание инфраструктуры для сбо-

ра, хранения и обработки данных. Его за-

дача ‒ обеспечить, чтобы данные были 

доступны и удобны для анализа. Такие 

специалисты проектируют и поддержи-

вают базы данных, настраивают системы 

ETL (извлечение, преобразование, загруз-

ка) и помогают оптимизировать потоки 

данных для нужд бизнеса. 

От соискателей требуются глубокие 

знания SQL, основ работы с базами дан-

ных (например, PostgreSQL, MySQL) и 

облачных платформ (AWS, Google Cloud, 

Azure). Желательны навыки программи-

рования на Python или Java, знание ин-

струментов работы с большими данными, 

таких как Apache Spark, Kafka или 

Hadoop. Важно понимать основы безопас-

ности данных и управления ими. 

Для трудоустройства необходимо со-

брать портфолио, включив проекты по 

построению баз данных и обработке 

больших данных, пройти собеседование, 

где обычно проверяют знание SQL и 

навыки работы с инструментами для ра-

боты с данными. Курсы и сертификаты от 

платформ, таких как DataCamp, Coursera 

или Udemy, помогут выделиться среди 

соискателей. 

Разработчик алгоритмов проектирует 

математические и программные решения 

для обработки информации. В сфере 

нейросетей такие специалисты работают 

над созданием новых архитектур искус-

ственного интеллекта, оптимизацией су-

ществующих моделей или реализацией 

уникальных подходов к обработке данных. 

От соискателей требуются навыки 

программирования (C++, Python, Java) и 

глубокое знание математики, линейной 

алгебры и теории вероятностей. Важно 

разбираться в алгоритмах оптимизации, а 

также иметь опыт работы с библиотеками 

для построения нейронных сетей, напри-

мер, Keras, TensorFlow или PyTorch.  

При трудоустройстве необходимо 

предоставить портфолио с примерами ал-

горитмов и моделей, которые были реали-

зованы. Часто работодатели просят вы-

полнить тестовое задание. Участие в со-

ревнованиях по программированию 

(например, ACM ICPC или Kaggle) будет 

большим плюсом.  

MLOps-инженер отвечает за автомати-

зацию и оптимизацию работы моделей 

машинного обучения. Он обеспечивает 

стабильную работу системы искусствен-

ного интеллекта, следит за производи-

тельностью моделей, их обновлением и 

интеграцией в существующую инфра-

структуру компании. 

Соискателям необходимы навыки ра-

боты с системами автоматизации (Docker, 

Kubernetes), понимание CI/CD процессов, 

а также опыт с инструментами для мони-

торинга и управления моделями (MLflow, 

Airflow). Требуются базовые знания 

DevOps и опыт программирования на 

Python или Bash. 

Для трудоустройства необходимо со-

брать портфолио, продемонстрировав 

проекты по автоматизации или управле-

нию моделями. Приветствуется участие в 

открытых проектах на GitHub, связанных 

с MLOps, а также прохождение курсов от 

Databricks, Google или AWS для подтвер-

ждения вашей квалификации. 

Не менее актуальны профессии в об-

ласти анализа данных, где востребованы 

специалисты, умеющие извлекать ценные 

инсайты из больших массивов информа-

ции. Высоко ценятся также эксперты в 

области создания генеративных моделей, 

способных формировать текст, изображе-

ния и даже код. Эти направления предла-

гают не только высокую заработную пла-

ту, но и стабильный спрос на рынке труда.  

Искусственный интеллект трансфор-

мирует рынок труда, создавая новые про-

фессии и модернизируя старые. Вместо 

того чтобы лишать людей рабочих мест, 

он открывает новые возможности для 
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специалистов. Главное ‒ следовать за ин-

новациями, интегрировать их в свою ра-

боту и развивать навыки, которые будут 

востребованы в будущем.  
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Актуальность темы обусловила необ-

ходимость создания условий для полно-

ценной социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

В настоящее время уделяется особое вни-

мание инклюзивному образованию и со-

зданию равных условий для всех катего-

рий граждан, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). В современных реалиях инклюзия 

и равные возможности для всех граждан 

становятся частью развития общества. Ор-

ганизация учебной деятельности играет 

решающую роль в повышении качества 

жизни, развитии социализма. Рассматрива-

ются ключевые направления развития обра-

зовательных технологий, включая цифро-

визацию процессов, использование адап-

тивных платформ, решений и дополненной 

реальности, а также тифло- и сурдотехноло-

гий. Особое внимание уделено инклюзив-

ной педагогике, универсальному дизайну 

обучения и разработке индивидуальных об-

разовательных программ (ИОП) [2]. 

Лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья включают в себя различные 

категории учащихся: нарушения слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, а 

также умственными и психоэмоциональ-

ными расстройствами. Каждый требует 

индивидуального подхода к обучению, с 

учетом внешнего восприятия, восприятия 

информации и взаимодействия с другими 

людьми. 

В последних достижениях сохраняется 

устойчивая тенденция к изменению обра-

зовательных технологий, разработке но-

вых методов и подходов, которые обеспе-

чивают доступность образования для всех 

учащихся, независимо от их физических, 

умственных или сенсорных способностей. 

Использование новых форм, ограни-

ченных программ, интерактивных доски, 

онлайн-курсов и электронных учебников 

помогает учащимся с возможностями 

восприятия и хранения информации в 

удобном для них формате. Например, ис-

пользование экранных читалок для людей 

с нарушениями зрения или специальной 

клавиатуры для людей с ограниченными 

возможностями движения. 
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Введение адаптивной технологии, 

например, программное обеспечение, 

подстраивающееся под уровень знаний и 

способности ученика, системы с искус-

ственным интеллектом для индивидуали-

зации обучения, виртуальные тренажёры, 

которые позволяют имитировать реальные 

ситуации. 

Использование ассистенте устройств 

такие как, тифлоплееры, брайль-экраны, 

слуховые аппараты и устройства ввода 

для людей с ограниченной моторикой, го-

ворящие ручки и книги для детей с нару-

шениями зрения. 

Инклюзия подразумевает интеграцию 

людей с ОВЗ в общий образовательный 

процесс при сохранении индивидуального 

подхода.  

Внедрение инклюзивных практик тре-

бует соблюдения следующих действий; 

профессиональной подготовки педагогов 

для работы с людьми с ОВЗ, привлечения 

тьюторов и ассистентов, постоянного мо-

ниторинга успеваемости и корректировки 

методик. 

Примером успешной инклюзии слу-

жит создание цифровых образовательных 

платформ, таких как «Дневник.ру» и 

«Российская электронная школа», с разде-

лами для лиц с ОВЗ. 

Развитие досуга для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

так же является важным фактором, кото-

рый влияет на обучение. Он может быть 

разнообразным и адаптированным с уче-

том их потребностей и возможностей. 

Спортивные и физические активности, 

такие как паралимпийские секции (легкая 

атлетика, плавание, настольный теннис, 

баскетбол на колясках), йога и гимнастика 

с адаптированными упражнениямии адап-

тированный фитнес с использованием 

специальных тренажеров способствуют 

укреплению здоровья и повышению уве-

ренности в себе [1, с. 59]. 

Творческие и культурные мероприятия 

включают арт-терапию (рисование, лепка, 

создание аппликаций и скульптур), музы-

кальные кружки, где можно научиться иг-

рать на инструментах и петь, театральные 

студии с постановкой спектаклей, учиты-

вающих особенности участников, и заня-

тия по фотографии и видеосъемке. Обра-

зовательные программы, такие как IT-

кружки, мастер-классы по ремеслам (пле-

тение, шитье, работа с глиной и деревооб-

работка) и лекции с семинарами, помога-

ют развивать новые навыки и расширять 

кругозор [3]. 

Социальные и развлекательные меро-

приятия включают клубы общения для 

обсуждения книг, фильмов, игр, а также 

для простого общения, киносеансы с суб-

титрами, игровые вечера с адаптирован-

ными настольными и подвижными игра-

ми, а также пикники и походы с учетом 

комфорта участников. Волонтерская дея-

тельность, такая как участие в благотво-

рительных акциях (помощь приютам для 

животных, уборка общественных терри-

торий) и организация мероприятий для 

других молодежных групп, позволяет мо-

лодежи с ОВЗ ощущать свою значимость 

и быть активными членами общества [4]. 

Рекреационные и оздоровительные ак-

тивности включают сеансы релаксации 

(медитация и дыхательная гимнастика), 

посещение бассейнов и аквапарков с при-

способлениями, а также спа-процедуры и 

массаж, которые способствуют отдыху и 

восстановлению. Онлайн-активности, та-

кие как вебинары, виртуальные кружки по 

интересам, видеоигры и киберспорт с 

адаптацией под различные возможности, а 

также виртуальные экскурсии по музеям и 

историческим местам, предоставляют 

возможность обучаться и развлекаться, не 

выходя из дома. 

Современные технологии создают но-

вые условия для эффективного обучения 

лиц с ОВЗ, устраняя барьеры, которые ра-

нее ограничивали их доступ к знаниям. 

Однако успех таких инициатив зависит от 

комплексного подхода: разработки адап-

тированных технологий, подготовки педа-

гогов, создания инклюзивной образова-
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тельной среды и развития досуга. В буду-

щем инновации продолжат играть ключе-

вую роль в расширении возможностей для 

лиц с ОВЗ, обеспечивая равные шансы на 

успешную социализацию и реализацию 

потенциала. 
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С началом Великой Отечественной 

войны не только солдаты на фронте, но и 

гражданское население Советского Сою-

за, включая детей, столкнулось с множе-

ством трудностей. Дети в тылу стали не-

вольными свидетелями и участниками 

жестокой реальности военных лет, и их 

роль, в приближение Великой Победы в 

эти тяжёлые времена является неоцени-

мой. Огромное количество детей осталось 

без крыши над головой, разлучёнными со 

своими семьями или вовсе сиротами.  

Данная работа исследует тяжёлый 

опыт детей в тылу в годы Великой Отече-

ственной войны, рассматривая их вклад в 

военное усиление, а также трудности, с 

которыми им приходилось ежедневно 

сталкиваться. И конечно же долгосрочные 

последствия, которые оставила война на 

всю их дальнейшую жизнь.  

Великая Отечественная война является 

одним из самых разрушительных кон-

фликтов в истории нашей страны. Она за-

тронула миллионы детских жизней в ты-

лу, привела к массовому перемещению 

населения, нехватке продовольствия, а 

также других предметов первой необхо-

димости.   

Многие семьи были разорены, так как 

отцы и старшие братья были мобилизова-

ны на фронт. Женщины, оставшиеся в ты-

лу, работали на заводах, в колхозах и 

труднодоступных профессиях, что созда-

вало дополнительные нагрузки на детей. 

Но несмотря на свой юный возраст, 

советские дети внесли огромный вклад в 

приближение Великой Победы. Они тру-

дились на фабриках и заводах, производя 

оружие, боеприпасы и прочие военные 

материалы. Помогали в сельском хозяй-

стве – собирали урожай и ухаживали за 

животными.  

Дети столкнулись с огромным количе-

ством трудностей в годы войны. Оккупа-

ция и бомбардировки разрушили их дома и 

образовательные учреждения, оставив 

многих детей без жилья и образования. Но 

несмотря на сложные условия, Советская 

власть и общественные организации стара-

лись поддерживать образовательный про-

цесс. Оставшиеся школы продолжали свою 

работу, хотя и в ограниченном режиме. 
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Образовательная программа также претер-

пела изменения. Акцент сместился конеч-

но же на воспитание патриотов своей Ро-

дины. В школах активно обучали военной 

истории и физической подготовке. Необ-

ходимо было подготовить будущих солдат, 

потому что никто не знал сколько еще 

продлится эта жестокая война. Временные 

учебные заведения организовывались на 

базе предприятий, что позволяло детям во 

время изнурительной работы, оставаться 

вовлеченными в учебный процесс. 

Культурная жизнь в тылу тоже не 

останавливалась. Люди активно проводи-

ли массовые мероприятия. Такие, как 

концерты, которые придумывали само-

стоятельно во время тяжелого рабочего 

дня, литературные вечера, на которых чи-

тали произведения известных авторов и 

собственного сочинения. Люди старались 

поднимать свой моральный дух. Дети во-

влекались в театральные постановки и ху-

дожественные выступления, что помогало 

им справляться с психологическим стрес-

сом и сохранять чувства общности и 

надежды. 

В условиях нехватки продовольствия и 

других предметов первой необходимости, 

дети столкнулись с голодом и болезнями. 

В ряде случаев они были вынуждены ра-

ботать наравне со взрослыми, помогая со-

бирать урожай или выполняя другие обя-

зательные работы. Это стало нормой для 

многих детей, которые, несмотря на юный 

возраст, активно содействовали в обеспе-

чении фронта всем необходимым. 

Огромное количество детей потеряли 

на войне своих родителей и других членов 

семьи, становились невольными свидете-

лями жестокого насилия и глубоких стра-

даний, что привело к психологическим 

травмам, которые потом отразились на их 

дальнейшей жизни. Однако, несмотря на 

всё это, большое количество детей про-

явило удивительную стойкость и способ-

ность адаптироваться к новейшим услови-

ям. Наверное, это и повлияло на форми-

рование нового поколения, которое готово 

к переменам и вызовам после войны. 

Великая Отечественная война остави-

ла печальный след на детских жизнях, ко-

торые находились в тылу. Психологиче-

ские и физические лишения, с которыми 

они столкнулись, оказали долгосрочное 

влияние на их здоровье и благополучие. 

Также война нарушила их образование и 

карьерные возможности, что в какой-то 

степени привело к экономическим труд-

ностям и социальной изоляции. 

Советские дети в годы Великой Оте-

чественной войны показали всему миру 

невероятную стойкость и силу русского 

народа. Они предстали перед всеми, как 

символ надежды на светлое мирное буду-

щее. Их вклад в победу, пусть во многом 

невидимый, но Великий, был очень важ-

ным и имел огромное значение в прибли-

жение мирной жизни. Изучение роли де-

тей в тылу заслуживает огромного внима-

ния, как в контексте исследования, так и в 

контексте героической памяти народа. 

Нам, как их потомкам, важно никогда не 

забывать об их смелости, мужестве, геро-

изме и самоотверженности. Ведь несмот-

ря на ужасные условия, они помогли 

нашему народу выжить, выстоять и прой-

ти этот нелегкий путь. 
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Дополнительное образование стано-

вится все более актуальным в системе 

среднего профессионального образования 

(СПО). Оно играет важную роль в форми-

ровании конкурентоспособных специали-

стов, способных адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям рынка труда. В 

данной статье рассмотрим влияние до-

полнительного образования на студентов 

СПО, его преимущества и вызовы. С уче-

том динамики развития технологий и тре-

бований работодателей, традиционного 

образования недостаточно для подготовки 

специалистов. Дополнительные курсы, 

тренинги и мастер-классы позволяют сту-

дентам углубить свои знания, приобрести 

новые навыки и повысить свою конкурен-

тоспособность. Формирование личности – 

приоритетная цель подготовки специали-

стов в системе СПО. Поэтому все сред-

ства, методы и формы обучения должны 

быть подчинены этой цели и ориентиро-

ваны на ее достижение. Таким средством 

и выступает дополнительное образование. 

Образовательное учреждение предо-

ставляет необходимые знания, умения и 

навыки, но не позволяет полностью рас-

крыть способности и особенности инди-

вида. Этому способствует организация 

дополнительного образования, она играет 

роль в ранней профориентации, в расши-

рении кругозора и многогранного разви-

тия личностных интересов. Дополнитель-

ное образование отличается от основного 

тем, что предоставляет человеку право 

выбора желаемой области для освоения и 

не является обязательным. Его цель – 

формирование творческих способностей и 

расширенное развитие личности.  

Цель дополнительного образования и 

внеурочной деятельности – развитие мо-

тивации к познанию и творчеству, содей-

ствие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их соци-

альной адаптации. Чтобы работа в  

направлении развития была наиболее 

успешной, перед педагогами дополни-

тельного образования стоит ответственная 
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задача – внести действенные изменения в 

жизнь, создать неповторимую атмосферу 

творческого поиска и потенциала. 

Отсутствие базовых умений и навыков 

или их недостаточная сформированность 

являются препятствием дальнейшего раз-

вития профессиональных компетенций и 

освоения специальности. В этом случае 

возникает проблема альтернативных спо-

собов индивидуального овладения сту-

дентами недостаточно усвоенными им 

знаниями, умениями и навыками в их 

профессиональной деятельности. 

Система дополнительного образования 

в колледже может выступать одним из 

способов решения данной проблемы. Се-

годня дополнительное образование рас-

сматривается как важнейшая составляю-

щая образовательного пространства, его 

основное предназначение – удовлетворять 

индивидуальные социокультурные и обра-

зовательные запросы, в данном случае, 

студентов колледжа. Фокус занятий до-

полнительного образования направлен на 

процесс, а не на результат, что позволяет 

обучающимся без каких-либо ограничений 

и проверок раскрывать свои способности. 

Объективные социальные потребности 

общества обусловливают необходимость 

формирования конкурентоспособной мо-

лодежи как важнейшейжизненной необ-

ходимости, так как каждая профессио-

нальная деятельность требует от специа-

листа не только его предметной компе-

тентности, мастерства, умений, информа-

ционной зрелости, но и качественной пси-

хологической подготовки. 

Современное состояние подготовки 

специалистов в образовательных учре-

ждениях среднего профессионального об-

разования диктует необходимость поиска 

новых путей повышения качества теоре-

тического обучения, готовности к само-

стоятельному творческому труду, а глав-

ное  оптимальных средств и методов под-

готовки выпускников профессиональной 

деятельности. 

Претворяя в жизнь новые федеральные 

стандарты, необходимо сохранить сложив-

шуюся систему художественного и эстети-

ческого образования. Важно, чтобы обуча-

ющиеся развивались многогранно, только 

тогда они будут успешными и здоровыми в 

современных условиях, которые очень 

быстро меняются. Для успешного и гармо-

ничного развития личности нужно основное 

и дополнительное образования делать вза-

имодополняющими, т.е. плавно переходить 

из одной системы в другую. Также стоит 

применять комплексный и дифференциро-

ванный подход в обучении: использование 

приемов, подходящих по возрастным осо-

бенностям, сочетающих в себе как обуче-

ние нравственности, так и определенным 

навыкам изучаемой деятельности. 

Дополнительные занятия отличаются 

своей особенностью. У них гибкий гра-

фик, они не регламентированы, имеют 

свободное использование форм и методов, 

их последовательности, разнообразие ви-

дов деятельности, отличительная от уро-

ков форма оценивания. Они сочетают в 

себе общение, увлечение любимым делом, 

творчество, веселье, развлечение, отдых. 

Т.е. внеурочные работы отличны от стан-

дартизированной программы, которая 

четко соблюдается при организации 

школьных уроков. Благодаря своим отли-

чительным чертам, занятия позволяют 

преподавателям и ученикам быть в более 

близких дружеских контактах. 

Основная цель деятельности учрежде-

ния: формирование духовно богатой, фи-

зически здоровой, социально активной 

творческой личности через организацию 

дополнительного образования, осуществ-

ление мер по созданию условий для рабо-

ты молодежных и детских общественных 

объединений, развитие творческих спо-

собностей детей и молодежи, а также их 

культурного досуга.  

Отличительными чертами педагогики 

дополнительного образования являются: 

1. Создание условий для свободного 

выбора каждым человеком образователь-

ной области профиля программы и време-

ни ее освоения, педагога. 
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2. Многообразие видов деятельности, 

удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности обучающегося. 

3. Личностно-деятельностный харак-

тер образовательного процесса, способ-

ствующий развитию мотивации личности 

к познанию и творчеству, самореализации 

и самоопределению. 

4. Личностио-ориентированный подход, 

создание «ситуации успеха» для каждого.  

Цель учреждений профессионального 

образования в сфере ДПО – создать условия 

для овладения обучающимися обновленны-

ми знаниями  для того, чтобы отработать 

новые умения, навыки и приобрести каче-

ства, предназначенные для решения практи-

ческих задач на высоком профессиональном 

уровне, а при необходимости приобрести 

новую рабочую профессию или специаль-

ность. Именно для этого учреждения про-

фессионального образования должны от-

слеживать изменения, происходящие в про-

фессиональной школе, в науке, технике и 

обществе, адекватно реагировать на эти из-

менения при определении целей, содержа-

ния и методов обучения. Определено, что 

предназначение ДПО, с одной стороны, со-

стоит в компенсации объективных недостат-

ков и упущений предшествующей профес-

сиональной подготовке, а с другой – в по-

полнении знаний в связи с новыми достиже-

ниями науки и техники, современными тре-

бованиями к профессиям. ДПО может стать 

и становиться эффективным инструментом в 

деятельности учреждений профессиональ-

ного образования при подготовке конкурен-

тоспособных специалистов и конкретным 

регулятором трудовых ресурсов на регио-

нальном рынке труда, если будет обеспечено 

социальное партнерство всех заинтересо-

ванных субъектов региона (предприятия, 

образовательные учреждения, население, 

школы, службы занятости и др.). 

Таким образом, дополнительное образо-

вание играет ключевую роль в формирова-

нии и развитии личности обучающихся. Оно 

способствует развитию творческих способ-

ностей, критического мышления и социаль-

ных компетенций. Сочетание профессио-

нальной подготовки студентов с занятиями в 

студиях дополнительного образования явля-

ется наиболее оптимальным и перспектив-

ным направлением в подготовке специали-

стов среднего звена в колледже. При этом 

решаются следующие задачи: формирование 

и развитие творческих способностей; повы-

шение профессиональной культуры, форми-

рование профессиональных компетенций, 

отвечающих принципам технического и ху-

дожественного творчества. В условиях 

быстро меняющегося мира, где появляются 

новые вызовы и возможности, дополнитель-

ное образование помогает молодым людям 

адаптироваться и развиваться, позволяя им 

находить свой путь и реализовывать потен-

циал. Дополнительные формы обучения со-

здают пространство для самовыражения, 

стимулируют интерес к познанию и разви-

вают важные жизненные навыки, такие как 

работа в команде, лидерство и инициатив-

ность. В результате обучающиеся становятся 

более уверенными в себе, способными к са-

мостоятельному принятию решений и 

успешной самореализации. Важно, чтобы 

образовательные учреждения, государствен-

ные органы и родители работали в едином 

ключе, создавая оптимальные условия для 

развития индивидуальности каждого через 

дополнительные образовательные инициа-

тивы. 
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Важнейшей целью современного оте-

чественного образования и одной из при-

оритетных задач общества и государства 

является воспитание, социально педагоги-

ческая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России. 

Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения является клю-

чевым фактором успешного развития 

страны, обеспечения духовного единства 

народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономиче-

ской стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, 

минуя человека, его состояния и качества 

внутренней жизни. Темпы и характер раз-

вития общества непосредственным обра-

зом зависят от гражданской позиции че-

ловека, его мотивационно-волевой сферы, 

жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных 

ценностей.  

Традиционно главным институтом 

воспитания является семья. Но мы наблю-

даем, что в некоторых семьях нарушается 

традиционный уклад семейной жизни, от-

ношения послушания, почитания, уваже-

ния родителей, семейные взаимоотноше-

ния отходят на второй план. Нарушены 

связи между поколениями. В процессе со-

циализации человек усваивает социаль-

ные нормы, овладевает способами ис-

пользования социальных ролей, навыками 

общественного поведения. Социализация 

личности основана на познании лично-

стью социальной действительности. Со-

временный общественный заказ на разви-

тие системы образования предопределяет-

ся целью – подготовкой подрастающего 

поколения к активной творческой жизне-

деятельности в мировом сообществе, спо-

собного к решению глобальных проблем 

человечества.  

Социальное развитие (социализация) – 

процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта, 
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необходимого для его включения в систе-

му общественных отношений, который 

состоит из трудовых навыков, знаний, 

норм, ценностей, традиций, правил, а 

также социальных качеств личности, ко-

торые помогают человеку комфортно и 

эффективно существовать в обществе 

других людей, развитие толерантности 

сознания родителей, педагогов и детей.  

Источниками социализации личности 

являются: опыт раннего детства; форми-

рование психических функций и элемен-

тарных форм поведения; социальные ин-

ституты – системы воспитания, обучения 

и образования; взаимное влияние людей в 

процессе общения и деятельности. 

Социализация – это не механизм 

наложения на индивида «готовой соци-

альной формы», а процесс активного са-

мопостроения личности, он стимулирует-

ся определенными социальными условия-

ми. Социализация индивида связана с вы-

работкой у него адекватного отношения к 

социальным ценностям. 

Приобщение индивида к социальному 

наследию – это приобщение его к культу-

ре общества. В понятиях культуры фикси-

руются эталоны необходимого поведения 

людей в различных сферах труда, быта, 

общественной и политической жизни. Ре-

зультат социализации индивида проявля-

ется в его личностных особенностях, осо-

знаваемых им и обществом как социально 

ценные качества – качества ума, характе-

ра, манер и стиля поведения, воспитанно-

сти и образованности, социальной адап-

тированности индивида. Результатом ду-

ховно-нравственного воспитания является 

нравственная воспитанность. Она реали-

зуется в общественно ценных свойствах и 

качествах личности. 

Нравственная воспитанность характе-

ризуется моральной образованностью. 

Это устойчивость положительных привы-

чек и норм поведения, культура отноше-

ний. Это наличие у подростка сильной во-

ли, способность осуществлять контроль и 

самоконтроль. Нравственность формиру-

ется в преодолении противоречий. Каж-

дому подростку предстоит одолеть и пе-

режить свой путь трудностей, разрешения 

противоречий, приобрести опыт нрав-

ственной жизни, получить удовольствие 

от добрых поступков, победы над собой и 

укрепление силы духа. Обобщая различ-

ные взгляды теоретиков педагогики, мож-

но выделить три задачи духовно-

нравственного воспитания.  

Это: а) формирование нравственного 

сознания, основными категориями кото-

рого являются: нравственный идеал, эти-

ческие ценности и нормы, моральная мо-

тивация, этическая оценка; б) развитие 

нравственных качеств, таких, как: гума-

низм, совесть, честь, достоинство, долг, 

принципиальность, ответственность, то-

варищество, коллективизм, доброта, ува-

жение к людям, милосердие; в) формиро-

вание опыта поведения, соответствующе-

го принятым этическим нормам и тради-

циям; выработка нравственных привычек 

(говорить правду, не делать зла, защищать 

добро). 

В процессе воспитания обязанность 

родителей и педагогов помочь ребёнку 

сформировать и развить в себе духовно-

нравственные качества и способности.   

Одним из важнейших направлений ду-

ховно-нравственного развития является 

развитие семейных ценностей. Задача 

успешного процесса в этом направлении – 

помочь ребёнку обрести отношение к се-

мье, как основе общества; потребность в 

ответственном и заботливом отношении, 

прежде всего, к членам своей семьи и в 

последствии ко всем окружающим людям; 

способность понимать и принимать свои 

обязанности по дому, а в последствии 

профессиональные и социальные; добро-

желательность и эмоциональную отзыв-

чивость, способность сопереживать чле-

нам своей семьи и другим людям. Основ-

ными инструментами развития в этом 

направлении конечно же является работа 

с родителями, проведение семейных ме-



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
 

  327 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

роприятий, беседы с детьми о роли семьи 

в их жизни [4].  

Патриотическое духовно-нравственное 

воспитание и развитие призвано помочь 

будущему гражданину обрести [3]: наци-

ональное самосознание, достоинство, пат-

риотизм; веру в Россию; стремление к 

приумножению благосостояния, могуще-

ства и развитию духовной культуры Оте-

чества; уважение к представителям дру-

гих национальностей и умение взаимо-

действовать с ними. 

Средствами развития патриотического 

воспитания являются: встречи с ветерана-

ми, прочтение литературы о героях и по-

двигах, посещение музеев и обсуждение 

острых тем.  

Духовно здоровый член общества 

должен стремиться к социальному само-

утверждению на основе духовно-

нравственных норм взаимоотношений с 

другими людьми. Родители и педагоги 

должны научить ребёнка открыто выра-

жать свои взгляды; противостоять дей-

ствиям, представляющим угрозу для жиз-

ни и здоровья, своих и чужих; нести от-

ветственность за свои поступки; осозна-

вать себя, как часть человечества, свою 

ответственность за его состояние и жиз-

недеятельность, свою ответственность за 

экологическое состояние планеты.  

Основные задачами творческого раз-

вития направлены на то, чтобы научить 

ребёнка познавать себя, свои способности, 

окружающий мир, творчество других лю-

дей и творить самостоятельно. Творческое 

развитие является по своей сути индика-

тором развития всех вышеперечисленных 

направлений в личности. Если личность 

ценит и уважает свою семью, у нее сфор-

мированы правильные ориентиры – то 

творчество является той нишей, где это 

все выражается. Соответственно при под-

держке семьи и педагогов. Творчество 

позволяет закрепить формируемые навы-

ки по всем вышеописанным направлениям 

[2].  

Результатом выполнения всех этих за-

дач и достижения целей духовно-

нравственного воспитания должны стать 

личные качества, которые помогут ребён-

ку жить трудится в современном обще-

стве. Полноценный член общества обла-

дает волей, целеустремлённостью настой-

чивостью, самоконтролем, самостоятель-

ностью. Он трудолюбив, способен объек-

тивно оценивать свои действия, намере-

ния, мысли, преодолевать любые трудные 

обстоятельства и принимать трезвые ре-

шения. Такой человек осознаёт свою обя-

занность руководствоваться во всех своих 

поступках совестью.  

В заключение хочется сказать, что 

нравственно-духовное воспитание сильно 

тогда, когда его следствием является са-

мовоспитание и самосовершенствование. 

Все задачи воспитания подрастающего 

поколения решаются в тесном единстве, в 

рамках комплексного подхода к воспита-

тельной работе.  
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Актуальность данной темы заключает-

ся в том, что в России, как и во всем мире, 

наблюдается тенденция роста детей с 

ограниченными возможностями. С конца 

XX столетия частота детской инвалидно-

сти в нашей стране увеличилась в 2 раза и 

по разным данным составляет от 6 до 9 %. 
Профессиональное образование играет 

ключевую роль в социализации учащихся 

с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), а также в их 

интеграции в общество. Успешная само-

реализация этих людей в профессиональ-

ной сфере зависит от множества факто-

ров, включая условия и качество воспита-

ния и обучения на всех уровнях общего 

образования, начиная с дошкольного воз-

раста, а также содержание и качество 

предпрофессиональных и основных эта-

пов профессионального образования. 

Современные цели в области профес-

сионального образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью сосредоточены на обеспе-

чении преемственности на различных 

ступенях их профессионально-

образовательной карьеры. Это предпола-

гает создание следующей последователь-

ности: учреждения дошкольного и общего 

образования с профориентационной рабо-

той – успешное обучение в учреждениях 

среднего и высшего профессионального 

образования – выход на открытый рынок 

труда с поддержкой в трудоустройстве – 

постдипломная поддержка человека с ин-

валидностью на рабочем месте. 

В законодательстве Российской Феде-

рации термин «инклюзивное образова-

ние» впервые появился в  новом Законе 

Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года.  

Инклюзивное образование – это обес-

печение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнооб-

разия особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей. 

Особенности организации образователь-

ной деятельности для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья прописаны в 

приказе Минобрнауки № 301. В докумен-

те указано, что специальные условия 

https://docs.cntd.ru/document/456057115
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должны быть созданы для людей, имею-

щих проблемы со слухом, зрением и 

опорно-двигательным аппаратом, а так же  

есть люди с нарушениями речи или эмо-

ционально-волевой сферы, про них в за-

конодательстве ничего не сказано. Рас-

смотри категории лиц с ОВЗ:  

1. Нарушения слуха. Сюда относятся 

люди, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции. Вер-

бальная коммуникация с окружающи-

ми затруднена из-за тугоухости или 

невозможна в принципе (глухота). Ту-

гоухость – заболевание, которое ха-

рактеризуется понижением слуха. Ча-

сто тугоухость проявляется в детском 

возрасте. Детей с тугоухостью назы-

вают слабослышащими. 

2. Нарушения зрения. Есть разные степе-
ни потери зрения: абсолютная слепота 

на оба глаза, при которой полностью 

утрачиваются светоощущение и цве-

торазличение, и практическая слепота, 

при которой сохраняется либо свето-

ощущение, либо остаточное зрение, 

позволяющие в известной мере вос-

принимать свет, цвета, контуры и си-

луэты предметов.  

3. Нарушения опорно-двигательного ап-

парата. К этой категории относятся 

люди с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, которые ча-

стично или полностью ограничены в 

произвольных движениях. 

4. Нарушение речи. Это может включать 
в себя различные виды дисфункций: 

заикание, дизартрия (затрудненная ар-

тикуляция), афазия (потеря речи), а 

также другие расстройства, которые 

затрудняют или делают невозможным 

четкое выражение мыслей и эмоций. 

5. Нарушение эмоционально-волевой 

сферы. Это может проявляться в виде 

трудностей в контроле своих эмоций, 

неустойчивом настроении, импуль-

сивности или, наоборот, апатии. 

Люди с такими нарушениями могут 

испытывать трудности с принятием реше-

ний, планированием действий и достиже-

нием целей, что также может влиять на их 

способность к интеграции в общество и 

трудоустройству. 

Педагоги, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), сталкиваются с множеством про-

блем и трудностей, которые требуют спе-

цифических подходов и решений: 

1. Разнообразие нарушений и индивиду-
альных потребностей: каждый ребенок 

с ОВЗ уникален, и его нужды могут 

сильно отличаться от нужд других де-

тей. Решение: Индивидуализация под-

хода к каждому ученику, проведение 

первичной диагностики для выявления 

конкретных потребностей и ограниче-

ний, разработка индивидуальных об-

разовательных программ (ИОП). 

2. Недостаток специализированных зна-
ний и навыков: некоторые педагоги 

могут не иметь достаточной подготов-

ки для работы с детьми с ОВЗ. Реше-

ние: Повышение квалификации через 

курсы и семинары, сотрудничество с 

специалистами (логопедами, психоло-

гами, дефектологами) для обмена опы-

том и обучения. 

3. Коммуникация с родителями: трудно-
сти в установлении контакта с родите-

лями, особенно в случаях, когда они не 

готовы к принятию проблемы ребенка. 

Решение: Проведение открытых встреч, 

создание поддерживающей среды для 

общения, информирование родителей о 

возможностях и поддержке. 

4. Отсутствие необходимых ресурсов: 

ограничение в оборудовании, учебных 

материалов и кадровых ресурсов. Ре-

шение: Поиск дополнительных ресур-

сов (гранты, спонсорство), использо-

вание информации о специализиро-

ванных материалах и средств, доступ-

ных в интернете.  

5. Социальная стигматизация и предвзя-
тое отношение со стороны сверстни-

ков: дети с ОВЗ могут сталкиваться с 

агрессией или исключением со сторо-

ны своих сверстников. Решение: Про-

ведение мероприятий по формирова-
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нию толерантного отношения среди 

детей, внедрение программ по обуче-

нию навыкам взаимодействия. 

6. Недостаточная мотивация у детей: дети 
с ОВЗ могут терять интерес к обуче-

нию из-за частых неудач. Решение: 

Применение геймификации и интерак-

тивных методов обучения, использова-

ние похвалы и положительной обрат-

ной связи для повышения мотивации. 

7. Проблемы в организации образова-
тельного процесса: усложнение орга-

низации уроков, необходимость по-

стоянного взаимодействия с разными 

специалистами. Решение: Создание 

междисциплинарных команд, регуляр-

ное планирование и анализ проведен-

ной работы, гибкий график и форматы 

обучения. 

Специализированные курсы играют 

важную роль в обучении студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), так как они могут быть адаптиро-

ваны для удовлетворения уникальных по-

требностей этих студентов и способство-

вать созданию инклюзивной образова-

тельной среды. 

Роль спецкурсов в обучении студентов 

с ОВЗ: 

1. Индивидуализация учебного процесса: 
спецкурсы позволяют учитывать ин-

дивидуальные особенности студентов, 

их потребности и уровень подготовки, 

помогая выбрать оптимальные методы 

и формы обучения. 

2. Развитие навыков и компетенций: спе-
циальные курсы могут фокусироваться 

на развитии конкретных навыков 

(например, социальных, коммуника-

тивных, профессиональных), что по-

могает студентам лучше адаптиро-

ваться как в образовательной среде, 

так и в жизни. 

3. Социальная инклюзия: спецкурсы мо-
гут способствовать интеграции студен-

тов с ОВЗ в общую образовательную 

среду, создавая возможности для об-

щения, взаимодействия с сверстниками 

и участия в совместной деятельности. 

4. Поддержка и мотивация: курсы могут 
быть направлены на создание под-

держки со стороны педагогов и 

сверстников, что положительно отра-

жается на мотивации студентов и их 

уверенности в собственных силах. 

Примеры успешных спецкурсов для 

студентов ОВЗ: 

1. Курсы по социальной адаптации: Про-
граммы, которые обучают студентов 

навыкам повседневного общения, раз-

решения конфликтов, а также помога-

ют им осваивать основные жизненные 

навыки. 

2. Инклюзивное искусство: курсы по 

изобразительному искусству или му-

зыке, адаптированные под различные 

особенности студентов, позволяя им 

выражать себя и развивать свои твор-

ческие способности. 

3. Логопедические занятия: курсы, 

направленные на развитие речевых 

навыков и коммуникации, важные для 

студентов с речевыми нарушениями. 

4. Технологические курсы: обучение ис-
пользованию специальных технологий 

и программного обеспечения, которые 

помогают облегчить учебный процесс 

и увеличить доступность информации. 

Роль педагога очень важна в данном 

процессе, так как педагог создает атмо-

сферу взаимопонимания и поддержки 

обучающегося, педагог адоптирует учеб-

ный процесс под обучающегося с ограни-

чением возможности здоровья, а также 

способствует активному участию всех 

студентов в учебном процессе. 

Перспективы развития спецкурсов для 

студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

учреждениях достаточно многообещаю-

щие и охватывают несколько ключевых 

аспектов: 

1. Индивидуализация обучения: Специа-
лизированные курсы могут быть адап-

тированы под индивидуальные по-
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требности каждого студента, включая 

использование специальных методик, 

технологий и материалов. 

2. Интеграция технологий: Развитие 

цифровых технологий и онлайн-

образования открывает новые гори-

зонты для студентов с ОВЗ. Виртуаль-

ные классы, интерактивные платфор-

мы и учебные приложения могут по-

мочь создать комфортные условия для 

обучения. 

3. Новые образовательные методики: 

Внедрение инновационных подходов, 

таких как проектное обучение, моду-

ли, основанные на проблемном обуче-

нии и кооперативные формы работы, 

способствует более глубокому вовле-

чению студентов в учебный процесс. 

4. Междисциплинарные программы: Раз-

работка курсов, которые объединяют 

разные области знаний (например, ис-

кусство, технологии, науку), может за-

интересовать студентов и помочь им 

развить разнообразные навыки. 

5. Поддержка со стороны государства: В 
последние годы в многих странах ак-

тивно разрабатываются программы, 

направленные на поддержание и инте-

грацию людей с ОВЗ в образователь-

ный процесс, что открывает дополни-

тельные возможности для создания 

специализированных курсов. 

6. Повышение квалификации преподава-
телей: Важно обучать преподавателей 

методам работы с студентами с ОВЗ, 

чтобы они могли эффективно справ-

ляться с их особыми потребностями и 

создавать доступную образовательную 

среду. 

7. Социальная интерграция: Спецкурсы 
могут способствовать социальной ин-

теграции студентов с ОВЗ, позволяя 

им взаимодействовать с сокурсниками, 

формируя навыки командной работы и 

коммуникации. 

8. Мониторинг и оценка результатов: Со-

здание системы контроля и оценки ре-

зультатов обучения студентов с ОВЗ 

поможет выявить эффективность 

спецкурсов и при необходимости 

скорректировать подходы. 

Таким образом, спецкурсы могут зна-

чительно повысить качество образования 

для студентов с ОВЗ, а роль педагога в 

этом процессе является ключевой для 

обеспечения успешной реализации обра-

зовательных программ. 
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Громил врага как надо, 

С земли советской гнал. 

Добьёт его в Берлине 

Мой прадед точно знал. 

Медаль «За отвагу» 

На солнце блестит. 

Мужество солдатское 

Она в себе хранит. 

За ратною наградой, 

Пыль фронтовых дорог. 

Их на войне мой прадед 

Пройти достойно смог [2]. 

 

Все дальше уходят в прошлое грозные 

годы Великой Отечественной войны. Она 

унесла в небытие сотни тысяч человече-

ских жизней, сломала немало человече-

ских судеб и оставила глубокий след в 

сердцах тех, кому довелось жить в это 

страшное время. Но наш народ объеди-

нился и одержал победу над жестоким 

врагом. Теперь эти события – уже в про-

шлом веке. Но время не властно над 

народной памятью, невозможно предать 

забвению подвиг, который был совершен 

поколением огневых сороковых. И с осо-

бой благодарностью мы чествуем тех 

участников Великой Отечественной, ко-

торые живут среди нас. 

Слушая рассказы ветеранов об их во-

енном детстве или юношестве, ловишь 

себя на мысли о том, что они были наши-

ми ровесниками, когда фашистские вой-

ска вторглись на территорию СССР. Луч-

шие годы фронтовиков прошли в обста-

новке постоянного страха за свою жизнь, 

за жизнь родных и близких, за судьбу 

страны. Им, таким молодым, приходилось 

менять гражданскую одежду на военную 

форму, косы и кудри – на короткую 

стрижку, будни и выходные – на тяжелый 

труд, а родной дом – на землянку или 

окоп. Повседневные мысли о мирной 

жизни заменила одна единственная: «Все 

для фронта, все для Победы!». Многие так 
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и не увидели больше своих родных и дру-

зей, многие вообще не вернулись с поля 

боя, но, несмотря на все трудности и ли-

шения, многонациональный народ высто-

ял, не сломался, не отдал страну в руки 

врага. Да, всем было страшно, и невыно-

симое предчувствие смерти нередко нерв-

ной дрожью охватывало и солдат, и «ты-

ловиков». Но люди переступали через се-

бя, боролись за страну, за светлое буду-

щее своих детей и внуков. 

Одним из таких людей был и прадед 

одного из авторов статьи – Козиной Вик-

тории Васильевны – Васин Иван Андре-

евич (фотография Васина И. А. взята из 

семейного архива – примеч. авторов). 

 
 

  

 
 

Родился Иван Андреевич 17 сентября 

1923 году в селе Старая Каменка Тернов-

ского района города Пензы. Когда 22 

июня 1941 года объявили войну, праде-

душку в армию не взяли, но призвали его 

отца Васина Андрея Александровича, ко-

торый по сей день является без вести про-

павшим.  

В сентябре 1941 года, когда прадеду 

исполнилось 18 лет, его забрали на фронт 

после ускоренных курсов обучения. В ян-

варе 1941 года он был отправлен на Кали-

нинский фронт, а затем был перенаправ-

лен на Сталинградский фронт, где прини-

мал участие за Сталинград, в составе пу-

леметного расчета оборонял тракторный 

завод. 
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24 ноября 1942 года его тяжело рани-

ло, и при переправе через Волгу плот с 
ранеными попал под артиллерийский об-

стрел, они стали тонуть, но другие солда-

ты, стоя в ледяной воде, вытаскивали ра-

неных на берег. Прадеда оперировали под 

кручей реки Волги, там был оборудован 

временный госпиталь. После выздоровле-

ния его перевели в радиотелеграфиста. Он 

постоянно и своевременно обеспечивал 

бесперебойную связь штаба с боевыми 

порядками полка, чем способствовал 

лучшему выполнению боевых задач. С 

декабря 1942 по 1944 годы воевал на Бе-

лорусском фронте. 

В 1943 году Ивану Андреевичу было 

присвоено воинское звание старший сер-

жант на должности старший радист 1416 

самоходного артиллерийского Варшав-
ского Краснознаменного полка. 

Во время боя 26 февраля 1945года при 

овладении деревни Ниппервизе, находясь 

за боевыми порядками батареи, под силь-

ным артиллерийским огнём обеспечил 

бесперебойную связь батареи со штабом 

полка, чем способствовал лучшему управ-

лению батареями и выполнению постав-

ленной задачи.  

За образцовое выполнение задания ко-

мандования при взятии города Шпандау 26 

апреля 1945 года, проявленное при этом 

мужество и отвагу, награждён орденом 

«Отечественная война второй степени». 
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Дойдя до Берлина, прадед вернулся 

домой в звании старшины. Награжден ме-

далями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (представленные в статье 

удостоверения к медалям и сами медали 

взяты из семейного архива – примеч. ав-

торов). 

После войны прадедушка прожил дол-

гую и счастливую жизнь, воспитал двух 

дочерей и сына, дождался внуков, умер в 

1991 году. 

Вот так простой человек стал частью 

истории, сам того и не подозревая. И он 

не думал о том, что получит взамен. Мы 

очень гордимся своим прадедушкой. Он 

воевал за то, чтобы его дети, внуки, пра-

внуки жили в великой и свободной 

стране! 
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Актуальность проблемы роли лично-

сти педагога в воспитании обучающихся 

заключается в том, что вопросы гумани-

зации образовательного пространства, се-

мейного воспитания, развитие социальной 

педагогики, воспитания уважения к лич-

ности представителей молодого поколе-

ния интенсивно вошли в образование 21 

века и в настоящее время особенно вос-

требованы российским образованием [2]. 

Сегодня под воспитанием все больше по-

нимается создание условий для развития 

личности человека, его духовно-

нравственного становления и подготовки 

к жизненному самоопределению, содей-

ствия процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффек-

тивного решения общих задач [3]. Воспи-

тательная система образовательного 

учреждения СПО охватывает учебный 

процесс, внеурочную жизнь студентов, их 

деятельность и общение за пределами 

учреждения. Такая деятельность направ-

лена на обеспечение более полного все-

стороннего развития личности, духовно-

нравственного воспитания,  формирова-

ния его самостоятельности и ответствен-

ности, развития гражданско- патриотиче-

ского становления. 

Быть педагогом – не означает иметь 

только диплом о педагогическом образо-

вании. Не все выпускники педагогических 

направлений подготовки университетов 

остаются работать по своей специально-

сти, так как  не все знают как найти об-

щий язык с воспитанниками, их родите-

лями  и соответствовать тем требованиям, 

которые современное общество предъяв-

ляет преподавателю. Педагог – это состо-

яние души, образ жизни. Работа педаго-

гом может быть эффективной в том слу-

чае, если педагог профессионально ком-

петентен,  имеет научно-теоретическую и 

методическую подготовку,  способен вы-

явить причины трудностей студентов, 

оказывать как необходимую помощь, так 
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и направляет, прогнозирует дальнейшие 

действия обучающихся, умеет планиро-

вать педагогическую деятельность и учит 

воспитанников планировать свои дей-

ствия. Современное обучение – это со-

трудничество, совместная деятельность 

педагога и студента. Преподаватель и 

обучающийся являются партнерами в 

учебно-воспитательном процессе.  

Для определения роли педагога в вос-

питании обучающихся нами была разра-

ботана анкета. Анкетирование проводи-

лось среди студентов второго курса 

направления подготовки «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)» 

ПензГТУ в период октября 2024 г. В ис-

следовании приняли участие 20 обучаю-

щихся. На вопрос о влиянии педагога на 

выбор будущей профессии, 10 человек 

(50 %) ответили, что педагог повлиял на 

их будущее, а другие 10 (50 %) – педагог 

не смог повлиять на то, кем они стали. На 

вопрос о конфликтных ситуациях с пре-

подавателями в школе/вузе 12 человек 

(60 %) ответили, что сталкивались с кон-

фликтами с преподавателями, а 8 (40 %) 

ответили «нет». Причинами конфликтов 

были: поведение обучающихся, недопо-

нимание между педагогом и обучающим-

ся в силу разных возрастов, некомпетент-

ность педагога из-за оценивания умений 

учащихся не по достоинству, т.е. прини-

жение личностного потенциала. Исходя из 

данных этого вопроса, мы можем сделать 

вывод, что современному преподавателю 

необходимо не только хорошо подбирать 

формы организации воспитательного про-

цесса, которые содействуют всесторонне-

му развитию личности обучающегося, но 

и уметь находить общий язык с обучаю-

щимися, оценивая их не из личностного 

отношения, а основываясь на их знания и 

умения. Данные анкеты  позволяют опре-

делить и наиболее важные качества пре-

подавателя в учебно-воспитательном про-

цессе по мнению студентов. Так, 11 ре-

спондентов (55 %) отметили важность ис-

кренности, чувство юмора, понимания и 

ответственности, а другие 9 (45 %) посчи-

тали не менее  значимыми качествами: 

организованность, эмоциональную урав-

новешенность, любовь к обучающимся и 

доброжелательность. Стоит подчеркнуть, 

что при этом, все 20 человек отметили 

важными качествами педагогическое ма-

стерство, профессионализм, тактичность и  

справедливость. Исходя из ответов, мож-

но сделать вывод о том, что педагог все-

гда должен уметь слушать и слышать, 

быть в первую очередь собеседником и 

другом, сохраняя при этом авторитет. 

Уверенно владеть методикой, от чего за-

ставлять полюбить предмет, владеть педа-

гогическим тактом, справедливостью по 

отношению к обучающимся. Выделим 

еще один актуальный вопрос, который 

даст нам понять, нужно ли преподавате-

лям постоянно обновлять свои знания, 

проходить обучения для повышения своей 

квалификации и личностного развития. На 

этот вопрос все участники опроса ответи-

ли «да». Это нужно для того, чтобы обу-

чать востребованным компетенциям и 

развивать разносторонние навыки у сту-

дентов. Полученные в ходе исследования 

данные позволяют лучше понять поколе-

ние современных студентов и выстроить с 

ними продуктивное педагогическое взаи-

модействие в учебно-воспитательном 

процессе. 

Таким образом, преподаватель – не 

только профессия, суть которой трансли-

ровать знания, а высокая миссия сотворе-

ния личности. Личность современного пе-

дагога характеризуют мораль, высокую 

цивилизованность, принципиальность и 

требовательность, вера в способности 

воспитанника, абсолютная самоотдача, 

великодушие и понимание [1]. 
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Актуальность данной темы обусловле-

на тем, что для обеспечения экономиче-

ского роста нашей страны главную роль 

играет непосредственно качественная и 

своевременная подготовка специалистов. 

Это означает, что обеспечение непрерыв-

ности образования является одной из 

наиболее важных задач [1].  

Впервые термин «непрерывное обра-

зование» был употреблен в материалах 

генеральной конференции ЮНЕСКО в 

1986 году. Непрерывное образование – 

(англ. lifelonglearning) – это процесс роста 

образовательного (общего и профессио-

нального) потенциала личности в течение 

всей жизни на основе использования си-

стемы государственных и общественных 

институтов и в соответствии с потребно-

стями личности и обществах. В 1972 году, 

после выхода доклада комиссии под пред-

седательством Э. Фора, ЮНЕСКО приня-

ло решение признать непрерывное обра-

зование «руководящей концепцией» м ос-

новополагающим принципом для внедре-

ния новшеств и реформ в образователь-

ные системы всех стран. С середины 1970-

х годов идея непрерывного образования 

получила поддержку практически всех 

государств и стала ведущим направлени-

ем образовательных реформ [1]. 

В настоящее время можно выделить 

три основных направления понятия не-

прерывного образования: 

1. Образование на протяжении всей 
жизни (lifelonglearning, LLL). 

Образование на протяжении всей жиз-

ни есть процесс, который обеспечивает 

рост образовательного, профессионально-

го или общего потенциала человека на 

протяжении всей его жизни [2]. 

Выделяют три принципа, на которых 

базируется данное направление. 

Первый принцип: обучение длиною в 

жизнь. Подразумевает то, что человеку 

необходимо продолжать и возобновлять 

обучение в течение всей своей жизни, но не 

только при помощи информальных мето-

дов, но и формальных, то есть обновления 

уже имеющихся у человека определенных 

знаний, умений и навыков. Может также 
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рассматриваться как обучение, продолжи-

тельность которого равняется продолжи-

тельности жизни самого человека. Также 

человек может принимать участие в нефор-

мализованном образовании, что означает 

прохождение обучения за пределами фор-

мального сектора образования [2]. 

Второй принцип: обучение шириною в 

жизнь. Подразумевает, что обучение 

охватывает различные стороны жизнедея-

тельности человека, а также совершен-

ствование необходимых и интересных для 

него видов деятельности [2].  

Третий принцип: самомотивация к 

обучению. Подразумевает осознанное 

стремление человека к повышения уровня 

своих знаний [2]. 

2. Образование взрослых 

(adulteducation). 

Данное направление в образовании 

обеспечивает удовлетворение образова-

тельных потребностей личности, которая 

занята самостоятельной профессиональ-

ной деятельностью [2]. 

Непрерывное образование в контексте 

обучения взрослых акцентирует внимание 

на уникальности данной категории обу-

чающихся, их специфических потребно-

стях и методах обучение, которые отли-

чаются тем, что применяются для моло-

дежи. Ключевое отличие непрерывного 

образования взрослых заключается в том, 

что они, как правило, уже обладают как 

практическими навыками, так и образова-

тельным опытом [2].  

Необходимость обучения взрослых 

обусловлена динамикой социального и 

научно-технического прогресса, измене-

ниями в содержании и характере труда, а 

также общественной активности людей. 

Однако это также может быть связано с 

увеличением свободного времени и соот-

ветственно с возможностями его рацио-

нального использование. Значение обуче-

ния взрослых усиливается также в контек-

сте структурной перестройки экономики, 

что требует переквалификации и переобу-

чения значительного числа лиц трудоспо-

собного возраста [2]. 

3. Непрерывное профессиональное 

образование (continuing ocational education 

and training). 

Термин «непрерывное профессио-

нальное образование» акцентирует вни-

мание на специфике получаемых знаний. 

Оно предполагает постоянное обновление 

профессиональных знаний и навыков. В 

значительной степени это понимание не-

прерывного образования пересекается с 

понятием дополнительного профессио-

нального образования (ДПО), так как 

включает в себя регулярное повышение 

квалификации и профессиональную пере-

подготовку. Основное отличие заключает-

ся в том, что дополнительное профессио-

нальное образование (ДПО) определяется 

как образование, получаемое на основе 

высшего или среднего профессионального 

образования. Оно осуществляется в учре-

ждениях дополнительного профессио-

нального образования и в структурных 

подразделениях образовательных органи-

заций высшего и среднего профессио-

нального образования по дополнительным 

образовательным программам, которые 

соответствуют требованиям, установлен-

ным государственным стандартом, завер-

шающееся итоговой аттестацией и выда-

чей слушателю соответствующего серти-

фиката. Это должно соответствовать ос-

новному, в то время как непрерывное 

профессиональное образование акценти-

рует внимание на постоянстве образова-

тельного процесса в профессиональной 

сфере, не связывая его напрямую с осно-

вами базового образования [2]. 

Теперь рассмотрим прогнозируемые 

тенденции и будущее непрерывного обра-

зования. 

1. Персонализированное обучение.  
Персонализация обучения 

(personalizationoflearning) – обучение, раз-

работанное с учетом интересов, опыта, 

предпочтительных способов и темпов 

освоения знаний для конкретного обуча-

ющегося [2]. 

Ключевые принципы персонализиро-

ванного обучения включают: установле-
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ние индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся; предоставление учащимся 

возможности определять свои цели и вы-

бирать уровень сложности и содержание 

учебного процесса; создание культурной 

среды, которая служит образцом для под-

ражания и вдохновляет на развитие; 

предоставлять обратную связь и способ-

ствовать самостоятельной оценке дости-

жений учащихся; применять современные 

педагогические методы и модели; обучать 

актуальным знаниям и навыкам, которые 

востребованы в настоящее время; форми-

ровать сообщество, в котором студенты и 

преподаватели оказывают взаимную под-

держку; гарантировать наличие каче-

ственных технологических и цифровых 

ресурсов для образовательного процесса. 

2. Онлайн и смешанное обучение. 
Смешанное обучение – это образова-

тельная модель, в которой сочетаются са-

мостоятельные занятия в онлайн-формате 

и очные уроки с преподавателем. 

Главным преимуществом данного 

подхода является возможность эффектив-

ного контроля над основными аспектами 

обучения: местом, временем, объемом и 

интенсивностью подачи информации. Это 

создает широкие возможности для инте-

грации традиционных методов с иннова-

ционными подходами в области образова-

ния [2]. 

3. Образование, основанное на ком-
петенциях. 

Данное обучение сосредоточено на 

выявлении, освоении и демонстрации 

знаний, умений, способов взаимодействия 

и поведения, необходимых для выполне-

ния конкретной трудовой деятельности 

или профессии. В соответствии с ними 

будут разрабатываться индивидуальные 

наборы курсов [4].   

4. STEAM-образование.   

Это целостная система обучения сту-

дентов, которая может применяться на 

всех ступенях образовательной иерархии. 

Главный акцент сделан на интеграцию 

теоретических знаний и практических 

навыков, а также на закрепление изучен-

ного материала через выполнение реаль-

ных задач. 

В составе Steam-подхода выделяют 5 

тематических модулей: естественные 

науки; технология; инженерия; математи-

ческий блок; гуманитарная часть; соци-

ально-эмоциональное обучение.   

Социально-эмоциональное обучение 

(SEL) представляет собой целостный под-

ход к образованию, направленный на раз-

витие социальных и эмоциональных 

навыков у студентов. 

Основные цели SEL включают: разви-

тие эмоционального интеллекта учащих-

ся; создание эмоционально комфортной 

атмосферы, в которой ученики ощущают 

свою ценность и могут проявлять свою 

индивидуальность; вдохновение и моти-

вацию к обучению через эмоции. 
В рамках SEL формируются навыки 

эмпатии, управления стрессом, разреше-

ния конфликтов, сотрудничества и другие, 

которые необходимы для успешного вза-

имодействия с окружающим миром. 
Организация CASEL выделяет пять 

ключевых компетенций, которые учащиеся 

должны развивать в процессе социально-

эмоционального обучения:  самосознание, 

самоконтроль, социальная осведомлён-

ность, умение строить отношения с други-

ми, ответственное принятие решений. 
Для интеграции SEL в учебный про-

цесс можно применять различные методы, 

такие как уроки, тренинги, игры, дискус-

сии и другие подходы [4]. 
5. ИИ в образовании. 
Системы интеллектуального обучения, 

чат-боты и виртуальные ассистенты будут 

способствовать улучшению образователь-

ного процесса и изменению всей образо-

вательной среды [4]. 

6. Глобальное и совместное обучение. 
Это тенденция в образовании, при ко-

торой благодаря технологиям студенты из 

разных уголков мира могут участвовать в 

совместных проектах и обмене культурой 

[4]. 
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7. Непрерывное обучение и повыше-
ние квалификации.   

Обучение на протяжении всей жизни 

поможет людям заполнять пробелы в зна-

ниях и опережать отраслевые тенденции, 

а также будет способствовать формирова-

нию культуры постоянного совершен-

ствования и профессионального развития 

[4]. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что непрерывное образование при-

звано установить более тесные связи с 

жизнью, проложить новые пути развития 

в области теории и методики обучения, 

обеспечить индивидуализацию обучения, 

использовать новые технологии, наиболее 

перспективные технические средства [3]. 
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Изменения, проникающие в каждый 

аспект общественной жизни, оказывают 

влияние и на учебные заведения, которые, 

в ответ на нарастающие запросы обще-

ства, стремятся повысить качество пред-

лагаемых профессиональных программ 

образования. В связи с изменениями в 

экономической ситуации в стране также 

возникает вопрос качества экономическо-

го образования. Ведь государство хочет 

видеть в выпускниках будущих специали-

стов, которые обладают аналитическими 

способностями, гибкостью своего мыш-

ления. Специалистов, которые не только 

обладают знаниями, но и могу подкрепить 

их на практике.  

Студенты, обладающие высоким 

уровнем интеллекта, которые способны 

мыслить самостоятельно, широко, творче-

ски подходить к выполнению работы, а 

также к освоению и изучению материала, 

являются востребованными кадрами для 

работодателей.  

На сегодняшний день благодаря разви-

тию информационных технологий проис-

ходит упор на внедрение в учебную сферу 

наглядных средств обучения, переход к 

творчеству, креативной работе обучаю-

щихся. Одним из таких средств обучения 

является опорный конспект, благодаря 

структурированному материалу, можно 

повысить эффективность запоминания и 

усвоения информации у обучающихся. 

Опорный конспект – это система 

опорных сигналов, представленная в 

наглядной форме в виде краткого услов-

ного конспекта, замещающей систему 

фактов, понятий, идей как взаимосвязан-

ных элементов целой части учебного ма-

териала.  

Цель использования опорных конспек-

тов – сделать процесс обучения более эф-

фективным и интересным. Обучающиеся 

могут быстро повторять материал, ис-

пользуя опорные конспекты, а педагоги – 

проверять знания учеников, предлагая им 

воспроизвести конспект. 

В опорных конспектах средствами 

представления учебного материала будут 

являться: рисунки, схемы, графики, циф-
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ры, слова, условные знаки, цвета и др. 

Технология опорного конспекта подразу-

мевает субъект-субъектные отношения, то 

есть вместе с обучающимся совершен-

ствуется и педагог, который в свою оче-

редь использует разные типы конспектов 

для того, чтобы повысить уровень усвое-

ния обучающимися полученных знаний.  

Преимущество опорного конспекта за-

ключается в том, что происходит активи-

зация процессов внимания и запоминания 

информации. Продуктивность памяти 

обучающихся увеличивается за счёт того, 

что к этому процессу также подключают-

ся зрительные рецепторы, то есть студент 

может наглядно увидеть смысловую 

структуру каждой части и всего учебного 

материала в целом. Если применять опор-

ный конспект во время объяснения нового 

материала, то это позволит постоянно 

удерживать и концентрировать внимание 

обучающихся, способствуют глубокому и 

последовательному усвоению учебного 

материала. 
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Адаптация персонала – двусторонний 

и многоуровневый процесс, для управле-

ния которым необходимы особые инстру-

менты, условия и программы, квалифици-

рованный персонал. Управление процес-

сами адаптации персонала – это админи-

стративный процесс, позволяющий ре-

шить ряд проблем, возникающих у нового 

сотрудника при вхождении в новую тру-

довую среду, а также минимизировать 

прогнозируемые затраты при неэффек-

тивности адаптации.  

Несомненно, подбор и «удержание» 

кадров – основная задача сотрудников от-

дела по работе с персоналом. В их обя-

занности входит целая последователь-

ность действий: поиск и первичная связь с 

потенциальным сотрудником, контроль за 

правильностью отбора, приема и трудо-

устройства персонала, его обучения, атте-

стации, а также объективную оценку про-

фессиональным знаниям и возможностям, 

умениям и навыкам [3]. 

Целью же процесса управления адап-

тацией персонала в организации является 

минимизирование всевозможных нега-

тивных аспектов либо трудностей, с кото-

рыми часто встречаются новые сотрудни-

ки при вхождении в непривычную внеш-

нюю и внутреннюю трудовую среду. Для 

выполнения данной цели необходимо, 

чтобы была разработана эффективная 

технология управления в компании. В 

разработке такой технологии помогают 

корректно составленные программы, ре-

гламентируемый алгоритм и последова-

тельный план действий при процессе при-

способления индивида, а также выявлен-

ные оптимальные способы и методы воз-

действия на процессы, мониторинг и сбор 

показатели проведенных адаптационных 

мероприятий [2].  

Однако, стоит отметить, что в настоя-

щее время появляется все больше суще-

ственных требования к адаптации сотруд-

ников в современной системе управления 

персоналом, например: система адаптации 

должна быть максимально эффективной и 

результативной, программы адаптации 

должны регулярно обновляться и соответ-
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ствовать современным тенденциям, а так-

же иметь высокую чувствительность к 

внешней среде [1].  

Более того, существуют определенные 

рекомендации, на которые должны ориен-

тироваться организации и компании при 

создании системы управления адаптацией 

персонала.  

Управление персоналом в организации 

принято делить на следующие функции: 

 управление процессом адаптации пер-
сонала; 

 управление организационным поведе-
нием персонала. 

Роль исполнителя данных функций 

могут выполнять такие объединения или 

сотрудники, как: 

 отдел по работе с персоналом; 

 руководители образования или 
начальники подразделений (отделов), 

где присутствуют недавно пришедшие 

в организацию работники;  

 специализированные службы и управ-
ления по адаптации, обучению и под-

готовке персонала; 

 коллектив образования [4].  

Если рассматривать муниципальную 

службу и все соответствующие структу-

ры, то эффективность систем и программ 

адаптации в подструктурах муниципаль-

ных учреждений в свою очередь влияет не 

только на продуктивность своего подраз-

деления, но и на всю производительность 

всей системы местного управления. Так, 

например, успешность пройденной адап-

тации в администрациях города влияет на 

эффективность и показатель трудовой де-

ятельности с начала на уровне админи-

страций районов, а затем на уровне орга-

нов местного самоуправления, и даже на 

уровне городов. 

Выполняя задачи города, а в последу-

ющем – государства, для муниципальных 
учреждений особо важным представляет-

ся процесс взаимосвязи руководства, со-

трудников и новых работников, потому 

что в дальнейшем успешность сложив-

шихся отношений влияет на продуктив-

ность работы образования.  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что, если целью организации явля-

ется создание компетентной, целеустрем-

ленной команды профессионалов, разде-

ляющих политику и приоритеты учрежде-

ния, ей нужно создать необходимые усло-

вия для эффективного и оперативного 

влияния в трудовые аспекты. Более того, 

ключевым требованием становится тща-

тельная организация процессов адапта-

ции. Важно, чтобы существующие регла-

менты процессов помогали новым со-

трудникам на первых порах приспособле-

ния. Адаптация персонала в муниципаль-

ных учреждениях должна базироваться на 

личности сотрудника, т.е. методы адапта-

ции муниципального образования должны 

основываться на индивидуальном подхо-

де. Чем больше эффективных методов в 

программах адаптации в муниципальном 

образовании, тем больше возможностей 

проработать каждый метод и выявить 

наиболее эффективные для функционала 

органа местного самоуправления и мак-

симально продуктивно раскрыть потенци-

ал и возможности новых кадров. 
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В настоящее время успех и развитие 

образовательных организаций в конку-

рентной среде все в большей степени за-

висят от интеллектуального потенциала. 

Недостаточное внимание к интеллекту-

альному потенциалу и интеллектуальным 

лидерам во многих российских образова-

тельных организациях не позволяет по-

вышать их конкурентоспособность. В 

условиях возрастающей конкуренции на 

рынке образовательных услуг одно из 

центральных мест в менеджменте школы 

должно занять эффективное управление 

интеллектуальными активами и разработ-

ка специальных управленческих инстру-

ментов и методов с целью формирования 

действенных организационно-

экономических механизмов накопления и 

умножения интеллектуального капитала и 

развития лидеров. Именно это позволит 

повысить конкурентоспособность россий-

ских образовательных организаций. 

Интеллектуальный потенциал – это 

сложное понятие, которое тяжело подда-

ется определению и, тем более, оценке. 

Сложность состоит в том, что данное по-

нятие само по себе подразумевает наличие 

двух составляющих – выявленной и не 

выявленной (скрытой) частей и охватыва-

ет широкий спектр абстрактных понятий, 

таких как знания (теоретические, при-

кладные, экспериментальные), способно-

сти (умственные, творческие), интуиция, а 

также динамично изменяется во времени 

под влиянием многих факторов. До не-

давнего времени под интеллектуальным 

потенциалом понималась лишь интеллек-

туальная собственность, которая включа-

ла в себя патенты, авторские права, то-

варные знаки и ноу_хау. Далее в процессе 

изучения многие исследователи стали 

рассматривать интеллектуальный потен-

циал как совокупность интеллектуальной 

собственности и знаний работников.  

Среди наиболее важных особенностей 

управления интеллектуальным потенциа-

лом, свойственных образовательным ор-

ганизациям, можно выделить следующие: 
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 формирование интеллектуального по-
тенциала определяется личностным ин-

теллектуальным потенциалом сотруд-

ников образовательной организации; 

 на входе процесса формирования ин-
теллектуального потенциала поступа-

ют обучающиеся со своим уровнем 

интеллектуального развития, накоп-

ленного в результате предшествующе-

го воспитания, обучения и опыта; 

 в процессе обучения происходят изме-

нения в интеллектуальном потенциале 

обучающихся под влиянием двух ос-

новных факторов: а) активного ис-

пользования интеллектуального ресур-

са организации; б) способности обу-

чающихся интегрируются в новую об-

разовательную среду; 

 организация научно-методической и 
научно-исследовательской работы; 

 функционирование системы повыше-
ния квалификации и стажировки; 

 система работы с молодыми специали-

стами; 

 базовая модель развития организации 
формируется с целью получения мак-

симально возможного результата от 

интеграции интеллектуальных потен-

циалов школы и обучающихся, на ее 

основе происходит формирование и 

рост суммарного интеллектуального 

потенциала. 

Интеллектуальный потенциал органи-

зации включает две составляющие (суб-

потенциалы): творческий потенциал; про-

фессионально-квалификационный потен-

циал [4].  

Творческий потенциал – это совокуп-

ность способностей работников организа-

ции к постановке и решению новых твор-

ческих задач, созданию чего-то каче-

ственно нового, отличающегося неповто-

римостью и уникальностью, а также к со-

зданию условий в учреждении  для прояв-

ления этих творческих способностей [4]. 

Профессионально-квалификационный 

потенциал – это совокупность способно-

стей, профессиональных навыков работ-

ников организации, необходимых для вы-

полнения ими своих профессиональных 

обязанностей, и создание условий в учре-

ждении для совершенствования и разви-

тия навыков и умений персонала. Профес-

сиональная компетентность является ре-

зультатом профессионального образова-

ния. В качестве критериев профессио-

нальной компетентности выступают об-

щественная значимость результатов труда 

специалиста, его авторитет, социально-

трудовой статус в конкретной отрасли 

знаний (деятельности) [4]. 

Основополагающей концепцией 

управления развитием интеллектуального 

потенциала образовательной организации 

является концепция управления персона-

лом, которая в настоящее время ориенти-

рованна на возрастающую роль личности 

работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и 

направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организацией. Основным 

ориентиром в организации управления 

является миссия, которая отражает стра-

тегическую цель образовательного учре-

ждения. Из этого следует, что целью 

управления является создание условий 

для всестороннего развития интеллекту-

ального потенциала организации для до-

стижения целей учреждения. В управле-

нии творчеством следует сочетать прин-

ципы административного и социально-

психологического воздействия, основан-

ные на законах развития общества и зако-

нах управления, соответствующие целям 

управления и отражающие их. Реализация 

принципов управления осуществляется 

комплексным применением администра-

тивных, экономических, социальных и 

психологических методов управления. 
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В каждом вузе существует собствен-

ная структура образовательной организа-

ции, в состав которой входят отделы, 

управления, центры и т.п. Учебное управ-

ление – неотъемлемая часть этой структу-

ры. В его функции входят: 

 подготовка графика учебного процес-

са, контроль его соблюдения подраз-

делениями вуза; 

 организация работ по подготовке го-

дового отчета о деятельности вуза в 

форме аккредитационных показателей; 

 подготовка сведений о деятельности 

вуза для рейтинга вузов России; 

 координация индивидуальных планов 

работы преподавателей вуза; 

 сбор и анализ статистической, методи-

ческой и другой информации о дея-

тельности обособленных структурных 

подразделений и т.д.; 

 контроль выполнения трудовых обя-

занностей преподавательского состава. 

В рамках данного исследования будет 

рассмотрена функция контроля, а именно, 

контроля выполнения преподавательским 

составом учебной нагрузки, которая в 

большинстве образовательных организа-

ций контролируется диспетчерской служ-

бой в составе учебного управления. Дис-

петчерская служба учебно-методического 

управления осуществляет внеплановый 

контроль занятий, проводимых всеми ка-

тегориями профессорско-

преподавательского состава университета 

в каждом учебном корпусе (проверяется 

начало либо окончание учебного занятия) 

для выявления положительного опыта и 

недостатков в учебной и методической 

работе преподавателей, а также для по-

вышения качества учебного процесса. 

Данная тема интересовала многих ав-

торов. Например, Ю. К. Савельева рас-

сматривала контроль как функцию дея-

тельности руководителя образовательной 

организации. В свою очередь О. А. Гаври-

люк рассматривала понятие профессио-

нальной автономности преподавателя вуза 

в сопоставлении с понятием администра-

тивного контроля деятельности педагога 

[1]. По мнению Киселевой С. П., любой 

педагогический контроль направлен на 

повышение педагогического мастерства 
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профессорско-преподавательского соста-

ва, мотивацию преподавателей к совер-

шенствованию деятельности в вузе [2]. 

С. А. Езопова рассматривала контроль как 

управленческое действие, направленное 

на констатацию степени достижения це-

лей, сравнение полученных результатов с 

ожидаемыми, определенными в планах. 

По сути, задача педагогического кон-

троля – повышение качества образова-

тельного процесса через выявление нару-

шений в количестве проводимых занятий 

[1]. Однако, профессорско-

преподавательским составом контроль 

чаще всего воспринимается как некое 

наказание, ориентация данной процедуры 

рассматривается ими как карательно-

надзирающая.  

Для выявления отношения преподава-

телей к контролирующей функции учеб-

ного управления в рамках нашего иссле-

дования проводилось анкетирование сре-

ди профессорско-преподавательского со-

става кафедр «Педагогика и психология» 

и «Экономика и управление» Пензенского 

государственного технологического уни-

верситета. В исследовании приняли уча-

стие 20 преподавателей высшей школы, 

ответив на вопросы специально разрабо-

танной анкеты. 

Проведенный опрос позволил опреде-

лить потребность контролирующей функ-

ции в вузе. Так, 100 % опрошенных пре-

подавателей указывают на ее необходи-

мость. 

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, 

какие плюсы имеет контролирующая 

функция в вузе?» выбрали ответ: «укреп-

ление дисциплины» 60 % опрошенных, 

«повышение качества образовательного 

процесса» – 30 %, «усиление мотива-

ции» – 10 %. 

Данные опроса позволяют выявить по-

зиции преподавателей в вопросе необходи-

мости контроля выполнения ими учебной 

нагрузки. 80 % сотрудников кафедр ответи-

ли «контроль необходим, он дает дополни-

тельную мотивацию к качественному вы-

полнению нагрузки», 10 % считают, что в 

этом нет необходимости, еще 10 % респон-

дентов воздержались от ответа. 

 

В свою очередь, вопрос «Как Вы ду-

маете, какие плюсы может иметь контро-

лирующая функция (контроль выполне-

ния учебной нагрузки преподавателем)?» 

отмечается преподавателями как интерес-

ный и неоднозначный. Так, 40 % опро-

шенных видят в контролирующей функ-

ции возможность улучшения дисциплины 

преподавателя, а указали на повышение 

мотивации не опаздывать как преимуще-

ство контроля – 20 % преподавателей. 

Поддерживают необходимость контроля 

выполнения учебной нагрузки преподава-

телем как повышение дисциплины сту-

дентов и способ повышения качества об-

разовательного процесса 20 % респонден-

тов, 10 % преподавателей указывают, что 

данный вид контроля выявляет несоответ-

ствие с нагрузкой преподавателя, и не 

находят «плюсов» в данном виде кон-

троля 10 % опрошенных. 

По мнению преподавателей, минусы в 

исследуемой системе контроля также 

есть. На дополнительный стресс в работе 

указывают 40 % респондентов, отмечают, 

что данный вид контроля вызывает чув-

ство недоверия к профессорско-

преподавательскому составу со стороны 

администрации 40 %, чувство 

неуважения – 20 %. Не отмечают минусов 

в данном виде контроля лишь 10% опро-

шенных (2 человека). 

В рамках анкетирования преподавате-

лям был задан вопрос, на который затруд-

нилась ответить почти половина опро-

шенных. Так, на вопрос «Как вы считаете, 

преподаватель будет относиться к работе 

менее ответственно при отсутствии кон-

троля выполнения учебной нагрузки?» 

60 % респондентов выбрали ответ «нет», 

остальные участники анкетирования за-

труднились с ответом. Однако, к проверке 

занятий со стороны администрации все 

опрошенные преподаватели относятся 
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спокойно и нейтрально. Такое же безраз-

личное отношение преподавателей было 

выявлено и по отношению к использова-

нию видеонаблюдения в аудиториях, как 

одного из видов возможного контроля 

нагрузки работников вуза. 

 

Вопрос мониторинга эффективности 

профессорско-преподавательского состава 

также поднимался в рамках данного ис-

следования как один из подвидов контро-

лирующей функций администрации вузов. 

45 % опрошенных относятся к данному 

контролю положительно, ведь это моти-

вирует к работе; другие 45 % решили, что 

это никак не влияет на их работу и их от-

ношение является нейтральным; осталь-

ные 10 % участников исследования счи-

тают это бессмысленной лишней работой. 

Достоинства рассматриваемого мони-

торинга преподаватели видят в стимули-

ровании работы – 60 %, в ясности крите-

риев оценивания – 30 %, в ясности смысла 

контроля – 10 %. Недостатки же многооб-

разны по мнению участников: необъек-

тивность оценки – 30 %, затруднения при 

оформлении рейтинга – 20 %, низкий уро-

вень мотивации – 20 %, лишняя работа – 

20 %, оставшиеся 10 % преподавателей 

недостатков в системе не видят. 

Изменения в системе мониторинга хо-

тят увидеть 75 % преподавателей, считая, 

что необходимо внести дополнительные 

виды оценивания в систему (в частности, 

разработку основных профессиональных 

образовательных программ и курирование 

конкретным преподавателем различных 

видов деятельности на кафедре). Необхо-

димость исключения из системы монито-

ринга оценивания профориентационной 

работы отметили 10 % участников, 15 % 

опрошенных в системе мониторинга все 

устраивает. 

Традиционно контроль в образова-

нии – это соотношение достигнутых ре-

зультатов с запланированными целями 

обучения, которые позволяют проверить и 

оценить результаты обучения [2]. Обзор 

интернет-источников также дает возмож-

ность изучить аспекты контролирующей 

функции образовательного процесса, ко-

торый в большинстве случаев сводится 

лишь к контролю обучающихся со сторо-

ны преподавателей. К сожалению, очень 

мало работ по реализации контролирую-

щей функции как инструмента повышения 

результатов обучения относительно про-

фессорско-преподавательского состава. 

Таким образом, анализ полученных в ходе 

данного исследования результатов позво-

ляет сделать вывод о том, что админи-

стрирование учебного процесса, включа-

ющее контроль преподавателей, суще-

ствует и поддерживается профессорско-

преподавательским составом. Однако, не-

смотря на признание значимости кон-

троля, многие преподаватели восприни-

мают его как источник стресса, недоверия 

и чувства неуважения со стороны админи-

страции вуза.  

Вопросы о мониторинге эффективно-

сти работы профессорско-

преподавательского состава показали, что 

мнения среди преподавателей разнятся: 

половина считает его мотивационным ин-

струментом, в то время как другая полови-

на не видит в нем влияния на свою работу. 

Таким образом, можно заключить, что 

контроль выполнения учебной нагрузки 

является актуальным и важным аспектом 

образовательного процесса, но требует 

более уважительного и конструктивного 

подхода к преподавателям. Внедрение 

разнообразных методов оценки и адапта-

ция системы мониторинга к реальным 

условиям работы может значительно по-

высить ее эффективность и снизить нега-

тивное восприятие со стороны профессор-

ско-преподавательского состава. 
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Адаптация молодых преподавателей в 

коллективах организаций среднего про-

фессионального образования (СПО) явля-

ется актуальной темой для исследования 

поскольку практически каждый начина-

ющий преподаватель сталкивается с труд-

ностями в процессе адаптации. Неэффек-

тивная адаптация на рабочем месте зача-

стую приводит к разочарованию в про-

фессии и смене профессиональной дея-

тельности в течение первого-третьего го-

да. Согласно данным опросов, до 50 % 

молодых педагогов покидают свою про-

фессию в первые два года работы и более 

никогда не возвращаются к ней. 

Адаптация в профессиональной дея-

тельности – это процесс, в ходе которого 

молодой специалист учится взаимодей-

ствовать с новой профессиональной сре-

дой, осваивает социальные и профессио-

нальные нормы, а также развивает необ-

ходимые навыки и компетенции для 

успешной работы в коллективе. Адапта-

ция может быть определена как «взаимо-

действие между личностью и условиями 

труда», что подразумевает, что успешная 

адаптация зависит как от особенностей 

самого специалиста (его личностных ка-

честв, уровня подготовки и т.д.), так и от 

культуры и специфики организации, в ко-

торую он устраивается. 

Процесс адаптации молодых специа-

листов в образовательных учреждениях 

определяется множеством факторов, ко-

торые могут как способствовать его 

успешному осуществлению, так и созда-

вать препятствия. Основные группы фак-

торов, влияющих на процесс адаптации, 

можно разделить на личностные, органи-

зационные, социальные и внешние. 

К личностным факторам относятся: 

психологические характеристики молодо-
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го педагога, такие как стрессоустойчи-

вость, уверенность, открытость к новому 

и гибкость; а также предварительная под-

готовка и мотивация к профессионально-

му развитию в организации. 

Организационные факторы включают в 

себя культуру организации, которая харак-

теризуется открытостью, поддержкой, рав-

ноправием и позитивной атмосферой, а 

также профессиональную среду, которая 

охватывает условия труда, доступ к ресур-

сам и возможности для карьерного роста. 

Социальные факторы подразумевают 

взаимодействие с коллегами, включая 

дружелюбную атмосферу, доверие и со-

трудничество. Также важна поддержка 

сверстников, в частности, общение и об-

мен опытом с другими молодыми специа-

листами. 

Внешние факторы включают финансо-

вую стабильность и достойную заработ-

ную плату. 

Таким образом, успешная адаптация 

молодых специалистов в образовательных 

учреждениях зависит от комплекса факто-

ров, включая личные качества, организа-

ционные условия, социальные связи и 

влияния внешней среды. Понимание этих 

факторов позволяет более эффективно ор-

ганизовать процесс поддержки и создания 

комфортной среды для молодых педаго-

гов, что в конечном итоге затрагивает эф-

фективность образовательного процесса в 

целом. 

Методология исследования адаптации 

молодых специалистов в педагогическом 

коллективе предполагает использование 

комплексного подхода, который включает 

в себя как теоретические, так и эмпириче-

ские методы.  

Основными методами исследования в 

статье стали: анкетирование, глубинное ин-

тервью; наблюдение и анализ документов.  

1. Анкетирование представляет собой 
количественный метод, позволяющий со-

брать данные о восприятии процесса 

адаптации, уровне удовлетворенности ра-

ботой, и основных трудностях, с которы-

ми сталкиваются молодые специалисты.  

2. Интервью – качественный метод, 

позволяющий глубже понять мотивы, 

эмоции и переживания молодых специа-

листов в процессе адаптации.   

3. Наблюдение – использование дан-

ного метода позволит оценить динамику 

взаимодействия в коллективе и поведение 

молодых специалистов в реальных ситуа-

циях учебного процесса и их взаимодей-

ствия с коллегами. 

4. Изучение документов, таких как 
приказы, методические рекомендации и 

отчеты, дает возможность определить 

официальную политику учреждений в 

сфере адаптации молодых специалистов, а 

также программы и инициативы, направ-

ленные на поддержку нового персонала. 

Для исследования была сформирована 

выборка, состоящая из целевой группы 

молодых специалистов (до 30 лет), рабо-

тающих в Колледже Технологическом 

Пензенского Государственного Техноло-

гического Университета (КТ ПензГТУ). В 

анкетировании участвовали 12 педагогов, 

а в интервью – 10. 

Исследование проходило в течение 

одного учебного года, что дает возмож-

ность оценить процесс адаптации на раз-

личных этапах, от первоначального вхож-

дения до более глубокой интеграции в 

коллектив. 

Все участники исследования были 

проинформированы о целях исследования 

и обеспечена анонимность ответов, что 

позволило создать открытую и довери-

тельную атмосферу, способствующую по-

лучению честной информации. 

Основные результаты анкетирования: 

70 % молодых специалистов отметили 

удовлетворенность своей работой, однако 

30 % планируют сменить место работы в 

ближайшее время, что указывает на нали-

чие проблем в процессе адаптации. 

Около 60 % молодых преподавателей 

испытывают трудности в адаптации в те-

чение первых шести месяцев работы. Ос-
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новными проблемами являются недоста-

ток поддержки со стороны опытных кол-

лег (45 %), трудности в установлении кон-

тактов с студентами (30 %) и высокая 

нагрузка на начальном этапе (25 %). 

Выводы из интервью: Молодые специ-

алисты часто испытывают страх и неуве-

ренность на ранних этапах своей работы, 

особенно в управлении группой и взаимо-

действии со студентов. Многие из них 

подчеркивают важность обмена опытом с 

более опытными коллегами и обратной 

связи от руководства.  

Наблюдения показали, что молодые 

специалисты часто находятся в состоянии 

конфликта с учебным процессом. Актив-

ное взаимодействие с учениками и колле-

гами заметно повысило их уверенность. 

Однако в случаях, когда атмосфера в кол-

лективе была менее поддерживающей, 

наблюдались признаки стресса и сниже-

ния мотивации.  

Анализ документов показал, что в 

Колледже Технологическом Пензенского 

государственного технологического уни-

верситета (КТ ПензГТУ) существует план 

адаптации молодых педагогов. Этот план 

включает в себя различные мероприятия, 

такие как школа молодого педагога и за-

нятия с психологом, посвященные воз-

растным особенностям обучающихся. 

Таким образом, исследование показа-

ло, что процесс адаптации молодых спе-

циалистов в педагогическом коллективе 

КТ ПензГТУ имеет положительные тен-

денции, однако требует дополнительных 

усилий со стороны администрации и бо-

лее структурированного подхода.  

Можно выделить несколько ключевых 

рекомендаций: вовлечение молодых спе-

циалистов в коллективные проекты и про-

граммные мероприятия, а также разработ-

ка и внедрение программ наставничества. 

1. Наставничество выступает как эф-

фективный инструмент, способствующий 

развитию профессионализма и означаю-

щим новый механизм поддержки и обме-

на опытом. Внедрение системы наставни-

чества должно стать неотъемлемой ча-

стью стратегии развития в Колледже Тех-

нологическом Пензенского государствен-

ного технологического университета (КТ 

ПензГТУ).  

2. Создание механизмов обратной свя-

зи: Обеспечение регулярной обратной 

связи со стороны коллег и руководства 

позволит молодым специалистам быстрее 

развивать свои навыки и улучшать взаи-

модействие со студентами. 

3. Формирование положительной ат-

мосферы в коллективе: участие в сов-

местных мероприятиях (тренингах, семи-

нарах;) поможет быстрее находить общий 

язык с коллегами и повысить уровень 

профессиональных знаний. 

Кроме того, важно проводить регуляр-

ные опросы и исследования, чтобы отсле-

живать эффективность адаптационных 

процессов и своевременно реагировать на 

возникшие проблемы. 

Таким образом, изучение адаптации 

молодых специалистов в педагогическом 

коллективе выявило ключевые аспекты и 

проблемы, которые могут быть решены 

для повышения качества образовательно-

го процесса и обеспечения успешной ин-

теграции новых кадров.  
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В условиях модернизации российской 

системы образования и усложнившейся 

экономической ситуации в России и мире 

все более актуальным становится разви-

тие дополнительного профессионального 

образования (ДПО), позволяющего опера-

тивно реагировать на изменения внешней 

среды и решать проблемы компетент-

ностного развития личности, учитывая 

потребности обучающихся и работодате-

лей, формирующих рынок труда. Инфор-

матизация современного общества, разви-

тие информационно-коммуникационных 

технологий, изменения в системе образо-

вания вызвали необходимость примене-

ния дистанционных образовательных тех-

нологий (ДОТ) в дополнительном профес-

сиональном образовании. 

Мы согласны с мнением А.А. Андре-

ева, В.И. Солдаткина, что с развитием ди-

станционного обучения (в том числе в си-

стеме дополнительного профессионально-

го образования) связывается надежда на 

решение ряда социально-экономических 

проблем общества: 

 повышение общеобразовательного 
уровня населения; 

 расширение доступа к высшим 
уровням образования; 

 удовлетворение потребностей в 

высшем образовании; 

 организация регулярного повыше-
ния квалификации специалистов 

различных направлений.  

Решение о внедрении дистанционных 

образовательных технологий в практику 

дополнительного профессионального об-

разования в настоящее время поддержи-

вается законодательно. Применение элек-

тронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий организациями 

основано на положениях: 

Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации; 
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Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным програм-

мам, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Фе-

дерации от 1 июля 2013 г. N 499»; 

Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О направле-

нии методических рекомендаций по реа-

лизации дополнительных профессиональ-

ных программ». 

Дистанционные технологии могут ис-

пользоваться во всех видах дополнитель-

ного профессионального образования 

(при повышении квалификации, профес-

сиональной переподготовке) при всех 

формах обучения, предусмотренных зако-

нодательством, – очной, заочной и очно-

заочной.  

Для выявления эффективности ис-

пользования дистанционной формы обу-

чения в системе дополнительного профес-

сионального образования нами было 

опрошено 20 обучающихся. Исследование 

было проведено на базе учебного центра 

ООО Академия «Ценный Советник». 

В ходе исследования обучающимся 

предлагалась авторская анкета, которая 

включала 8 вопросов. 

Проведенное исследование показало, 

что большинство респондентов довольны 

обучением в дистанционной форме.  

При ответе на вопрос «Почему вы вы-

брали именно дистанционную форму обу-

чения?» были получены следующие дан-

ные: удобно совмещать с работой – 70 %; 

проходил обучение, находясь в другом 

городе – 30%. 

Результаты ответов респондентов на 

вопрос: «Вы проходили обучение по соб-

ственному желанию или по поручению 

руководителя?» были следующие: 50 % 

проходили обучение по собственному же-

лаю, планируя получить новые знания и 

умения; 50 % проходили обучение по по-

ручению руководителя.  

При ответе на вопрос: «Удобно ли вам 

было совмещать обучение с вашей про-

фессиональной деятельностью?», 100 % 

респондентов ответили, что им было 

удобно совмещать обучение с работой.  

Далее респонденты отвечали на во-

прос «Остались ли вы довольны обучени-

ем?». В результате: 100 % отметили, что 

остались довольны обучением. 

Главным достоинством дистанцион-

ной формы обучения, по мнению респон-

дентов, является отсутствие географиче-

ских ограничений – 70 %. Сниженная сто-

имость обучения является достоинством 

для 15 %. Индивидуальный график рабо-

ты – 15 %. 

Главным же недостатком дистанцион-

ной формы обучения, по мнению респон-

дентов, является недостаточно тесное об-

щение преподавателя с обучающимися – 

65 %. Недостаток практических навыков и 

умений, как недостаток дистанционной 

формы обучения, выделяют – 35 % ре-

спондентов.  

В процессе исследования был задан 

вопрос: «Что бы вы добавили в процесс 

обучения?», на который большинство ре-

спондентов, а это 70 %, ответили, что хо-

тели бы добавить больше онлайн-

семинаров с преподавателями, 30 % доба-

вили бы больше практических занятий. 

На основании этих данных можно сде-

лать вывод о том, что из-за необходимо-

сти совмещения работы с учебой боль-

шинство обучающихся выбирают данную 

форму обучения. Совмещение работы и 

дистанционного обучения дает возмож-

ность продолжать профессиональную дея-

тельность и одновременно получать но-
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вые знания и навыки, что способствует 

карьерному росту. Это также позволяет 

более эффективно использовать свобод-

ное время и улучшать свои компетенции 

без необходимости полного перерыва в 

работе. 

На основании этих данных можно сде-

лать вывод о том, что дистанционное обу-

чение становится все более популярным в 

современном образовательном процессе 

дополнительного профессионального об-

разования. Применение дистанционных 

образовательных технологий в системе 

дополнительного профессионального об-

разования позволяет своевременно реаги-

ровать на запросы слушателей и органи-

зовать доступное и качественное повыше-

ние квалификации или профессиональную 

переподготовку. Дистанционные образо-

вательные технологии усиливают конку-

рентоспособность дополнительных обра-

зовательных программ, создавая условия 

для построения индивидуальных образо-

вательных траекторий, максимальной ин-

дивидуализации учебного процесса. 
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Современный мир невозможен без 

продаж. Ежедневно продается и покупает-

ся множество товаров в различных обла-

стях деятельности. Особую нишу в сфере 

продаж занимают оптовые сделки между 

юридическими лицами. 

Оптовая торговля – это вид предпри-

нимательской деятельности в сфере тор-

говли, связанный с реализацией товаров 

производителями или торговыми посред-

никами для профессионального пользова-

ния или дальнейшего использования в 

розничной торговле [1]. 

Оптовые продажи в различных сферах 

похожи друг на друга. Основной отличи-

тельной особенностью продаж B2B явля-

ется форма проведения: прямые продажи 

и продажи через электронные торговые 

площадки (тендеры). Тендер – это обоб-

щенное понятие крупной конкурентной 

закупки. Тендером называют способ за-

купки товаров, построенный на принципе 

открытой конкуренции. 

Задачей нашего исследования является 

сравнение продаж через электронные тор-

говые площадки (тендеры) и прямых про-

даж в сфере B2B. В ходе исследования 

будут выявлены конкурентные преимуще-

ства, недостатки каждой формы продажи. 

Нами были выявлены критерии для 

сравнения продаж через электронные тор-

говые площадки и прямых продаж в сфере 

B2B: 

1. Инструменты осуществления дея-
тельности; 

2. Исследование рынка и поиск кли-
ентов; 

3. Открытость продаж; 
4. Гибкость условий сделки; 
5. Риски продаж; 
6. Перспектива дальнейшего сотруд-

ничества. 

Первым критерием для сравнения 

продаж стали инструменты осуществле-

ния деятельности. 
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Таблица 1. 

 

Критерии сравнения Электронные торговые площадки Прямые продажи 

Инструменты для 

осуществления дея-

тельности 

Электронная цифровая подпись, та-

рифные планы на электронных пло-

щадках, регистрация в  ЕИС, квали-

фицированный сотрудник в сфере 

тендеров 

Мобильная связь, 

CRM-система, мене-

джер 

 
 

Из таблицы 1 следует, что по данному 

критерию «инструменты для осуществле-

ния деятельности» прямые продажи име-

ют больше конкурентных преимуществ за 

счет своей простоты и минимальных де-

нежных трат. Продажи через электронные 

торговые площадки требуют большей 

технической оснащенности и денежных 

вложений. 

2) Сравним формы продаж по сложно-

сти исследования рынка и поиска клиентов. 

 
 

Таблица 2. 

 

Критерии сравнения Электронные торговые 

площадки 

Прямые продажи 

Исследование рынка и по-

иск клиентов 

Поиск клиентов через от-

крытые Интернет- ресурсы 

и тендерные агрегаторы  

Поиск клиентов по прин-

ципу «холодных звонков» 

и проработка лидов 

 
 

Проведя анализ таблицы 2, можно 

сделать вывод, что электронные торговые 

площадки являются более удобным и ре-

зультативным средством поиска клиентов, 

так как через электронные торговые пло-

щадки организация выходит на конкрет-

ные торги. Прямые продажи – более дол-

гая форма, которая предполагает анализ 

рынка через длительные переговоры, ко-

торые не всегда приводят к результатам. 

3) Открытость продажи. Данный кри-

терий рассмотрим с точки зрения про-

зрачности сделки. 

 
 

Таблица 3. 

 

Критерии сравне-

ния 

Электронные торговые пло-

щадки 

Прямые продажи 

Открытость прода-

жи 

Честные открытые торги в он-

лайн формате. Видно предло-

жения других участников тор-

гов. Контракт публикуется в 

единой системе  

Нет возможности проверить 

реальную конкурентную спо-

собность своего предложения 
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Открытость продажи – это самое ос-

новное преимущество участия в элек-

тронных торгах. К сожалению, прямые 

продажи не имеют такого весомого пре-

имущества. Очень часто при прямых про-

дажах присутствует явление «аффилиро-

ванность». Многие закупщики приобре-

тают товары у своих родственников и зна-

комых, игнорируя лучшие ценовые пред-

ложения других поставщиков. 

4) Четвертый критерий, который мы 

рассмотрим – «гибкость условий сделки». 

 
 

Таблица 4. 

 

Критерии сравне-

ния 

Электронные торговые площад-

ки 

Прямые продажи 

Гибкость условий 

сделки 

Полное согласие с условиями 

покупателя  

Возможность предложения 

альтернативных условий 

 
 

Прямые продажи всегда связаны с 

диалогом. В ходе переговоров поставщик 

имеет возможность согласовать иные 

условия сделки, более удобные для себя. 

Проще говоря – прийти к компромиссу. 

Продажи через электронные площадки не 

имеют такого преимущества, так как ос-

новное условие для участия в торгах – со-

гласие с техническим заданием заказчика. 

5) Рассмотрим пятый критерий срав-

нения «риски продаж». 

 
 

Таблица 5. 

 

Критерии 

сравнения 

Электронные торговые пло-

щадки 

Прямые продажи 

Риски 

продаж 

Защита со стороны законода-

тельства. Работа службы 

ФАС.  

Нет гарантированной защиты. Спорные 

вопросы решаются в досудебном и судеб-

ном порядках. 

 
 

Продажи через электронные торговые 

площадки защищены законодательной ба-

зой со стороны государства. На сего-

дняшний день на территории Российской 

Федерации действуют два основных зако-

на в сфере электронных торгов: Феде-

ральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(ред. от 08.08.2024) "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" [2] и  Федераль-

ный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. [3] Еще од-

ной защитой в сфере электронных торгов 

является ФАС (Федеральная антимоно-

польная служба), которая не допускает 

нечестной борьбы.  

Прямые закупки такими преимуще-

ствами не обладают. Риск заключить 

сделку с неплатежеспособным клиентом 

велик. Все спорные вопросы будут ре-

шаться силами штатного юриста, далее в 

судебном порядке. 

6) Последний критерий, который мы 

сравним – «перспектива дальнейшего со-

трудничества».  

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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Таблица 6. 

 

Критерии сравнения Электронные торговые 

площадки 

Прямые продажи 

Перспектива дальнейшего 

сотрудничества 

Разовые поставки по ито-

гам тендера  

Постоянное сотрудниче-

ство с клиентами 

 
 

Продажи через торговые площадки, 

как правило, – разовая история. Контрак-

ты заключаются на разовую поставку. 

Дальнейшее сотрудничество заключается 

в ожидании новых торгов. Прямые про-

дажи – динамичная деятельность. Мене-

джеры могут постоянно анализировать 

потребность клиента, пополнять склад-

ские запасы покупателя. Прямые прода-

жи – это «живая» сделка. 

Таким образом, мы сравнили две ос-

новные формы оптовой продажи: продажи 

через торговые площадки и прямые про-

дажи. В ходе анализа стало понятно, что 

нет «хорошей» и «плохой» формы прода-

жи. Продажи через торговые площадки 

показали свое преимущество в таких кри-

териях, как «исследование рынка» и «по-

иск клиентов», «открытость продаж» и 

«риски продаж». В свою очередь, прямые 

продажи показали свое конкурентное 

преимущество в следующих критериях: 

«инструменты осуществления деятельно-

сти», «гибкость условий сделки» и «пер-

спектива дальнейшего сотрудничества». 

Подводя итоги, можно сказать, что для 

успешного функционирования любой ор-

ганизации и получения прибыли необхо-

димо совмещать и внедрять все формы 

продаж. Только такой подход принесет 

наибольший результат в деятельности 

фирмы. 
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Выбор места для отдыха – это искус-

ство, требующее осмысленности и внима-

ния к деталям, поскольку это влияет не 

только на качество времени, проведенного 

в отпуске, но и на ваши впечатления в це-

лом [1, с. 212]. В этой статье мной пред-

ставлен подробный сравнительный анализ 

двух уникальных баз отдыха: «Камыши 

Хвощи» и «Русская охота». Особенности 

каждой базы отдыха способны удовлетво-

рить различные предпочтения и вкусы 

гостей: от активного до спокойного и 

уединенного отдыха.  

Для предпринимательской деятельно-

сти в сфере туризма в большинстве случа-

ев характерна высокая степень конкурен-

ции. Конкуренция – один из сущностных 

признаков туристского рынка. Она рас-

сматривается как фактор, регулирующий 

соответствие частных и общественных 

интересов, как «невидимая рука» рынка 

(А. Смит), уравнивающая нормы прибыли 

в целях оптимального распределения тру-

да и капитала. Под конкуренцией понима-

ется соперничество на каком-либо по-

прище между отдельными юридическими 

или физическими лицами (конкурентами), 

заинтересованными в достижении одной и 

той же цели. С точки зрения предприятия 

такой целью является максимизация при-

были за счет завоевания предпочтений 

потребителя [2].  

Задачей нашего исследования является 

выявление конкурентоспособности ресто-

ранно-гостиничного комплекса «Камы-

ши – Хвощи» в условиях рыночных от-

ношений. 
Проанализируем конкурентную среду 

предприятия. Изучив список организаций, 

схожих по своей деятельности с «Камы-

ши – Хвощи», был выявлен один основ-

ной конкурент: «Русская Охота». При от-

боре конкурентов руководствовались 

принципом равнения на более лучшего и 

успешного с целью определения слабых 

сторон исследуемой организации.  

Нами были выявлены критерии конку-

рентоспособности ресторанно-
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гостиничных комплексов в Пензе. Срав-

ним данные комплексы по следующим 

критериям: 

7. Местоположение; 

8. Количество услуг; 
9. Сайт и социальные сети; 

10. Мероприятия; 

1) Первым критерием для оценки стало 

удобство расположения ресторанно – гос-

тиничных комплексов, доступности пар-

ковки и общественного транспорта.  

 
 

Таблица 1.  

 

Наименование ресторанно – гостиничного комплекса 

 «Камыши – Хвощи» «Русская Охота» 

Местоположение Улица Камыши – Хвощи, 

28а 

Улица Одоевского, 2 

 
 

Из таблицы 1 следует, что ресторанно-

гостиничный комплекс «Камыши – Хво-

щи» и «Русская Охота», равно удалены от 

центра города.  

2) Сравним исследуемые студии по ко-

личеству действующей инфраструктуры. 

 
 

Таблица 2.  

 

 «Камыши - Хвощи» «Русская Охота» 

Инфраструктура Зал – банкет  

Гостевые дома 

Царский дом 

Бассейн  

Баня 

Соляная баня 

Хамам  

Беседки 

Магазинная лавка 

Ресторан  

Зал – банкет 

Гостевые дома 

Барский дом 

Бассейн с подогревом и 

сауной 

Бассейн малый с террасой 

Большая баня 

Тюбинг – горка (зима) 

Беседки 

Ресторан 

 
 

Как видно из таблицы 2, комплекс 

«Камыши – Хвощи» отстает от комплекса 

«Русская Охота» по данному критерию, 

но работает над этим вопросом, рассмат-

ривая внедрение новых услуг.  

3) Сравним сайт и социальные сети 

исследуемых ресторанно – гостиничных 

комплексов. У каждого комплекса есть 

свой бренд и свои корпоративные цвета. У 

«Камыши – Хвощи» это древесные оттен-

ки. У комплекса «Русская охота» оттенки 

красного. Вся важная информация заведе-

ний представлена на сайтах, так же ведет-

ся активное продвижение через такие со-

циальные сети как «ВКонтакте» и «Insta-

gram»
1
. 

4) Следующий критерий, по которому 

будем сравнивать исследуемые зоны от-

дыха – «Мероприятия».  

Проведение мероприятий способству-

ет формированию дружественной атмо-

сферы в коллективе, помогают отдыхаю-

щим взаимодействовать друг с другом, 

обмениваться опытом и поддерживать 
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друг друга. В ресторанно – гостиничном 

комплексе «Камыши – Хвощи» ежегодно 

проходят новогодние корпоративы с 

шоу – программой, совместные мероприя-

тия и фотосессии. В комплексе «Русская 

Охота» так же проходят тематические ме-

роприятия, способствующие созданию 

позитивной атмосферы. 

Таким образом, нами были проанали-

зированы основные критерии конкуренто-

способности ресторанно-гостиничного 

комплекса «Камыши – Хвощи». Данный 

комплекс имеет хорошие ресурсы и воз-

можности, чтобы выйти в лидеры рынка 

города Пенза при правильно разработан-

ной конкурентной стратегии. По резуль-

татам анализа мы можем сделать вывод, 

что необходима разработка и внедрение 

мероприятий для повышения конкуренто-

способности предприятия, результатом 

которых должно быть увеличение объема 

клиентов. С этой целью необходимо: 

1. Определить миссии бизнеса. 
2. Анализировать внешнюю и внут-

реннюю среду бизнеса. 

3. Сформулировать цель и стратегию 
бизнеса. 

 
Примечания 

 
1
 Сеть, запрещенная в РФ. 
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Выбор места для отдыха – это сложная 

задача, которую предстоит решить каж-

дому человеку, который хоть раз хотел 

«выбраться» из дома. Правильное место 

поможет обеспечить комфортные условия 

для всех членов семьи, учитывая их пред-

почтения и потребности. Положительные 

моменты совместного отдыха способ-

ствуют созданию крепких эмоциональных 

связей между членами семьи, а также 

улучшению эмоционального состояния. 

В данной статье представлен сравни-

тельный анализ трех ресторанов в городе 

Пенза: «Хмели-Сунели», «Хванч», «Моя 

Узбечка в Арбеково». Особенности этих 

заведений могут удовлетворить различ-

ные предпочтения своих посетителей, а 

также провести незабываемый вечер в 

кругу семьи или друзей. 

Конкуренция для предпринимателей – 

это ключевой фактор, влияющий на успех 

предприятия. Она может иметь как поло-

жительное, так и отрицательное влияние. 

Конкуренция подталкивает предпринима-

телей улучшать качество своих продуктов 

и услуг, внедрять новые технологии и 

идеи для развития своего предприятия. 

Конкуренция – важный элемент биз-

неса, который требует от предпринимате-

лей постоянного обучения и адаптации 

для того, чтобы оставаться на вершине.  

Задачей нашего исследования является 

выявление конкурентоспособности ресто-

ранов «Хмели-Сунели», «Хванч», «Моя 

Узбечка в Арбеково». 

Проанализируем конкурентную среду 

предприятий с целью определения слабых 

и сильных сторон у ресторанов: «Хмели-

Сунели», «Хванч», «Моя Узбечка в Арбе-

ково», схожих по своему виду деятельно-

сти. При отборе конкурентов мы руковод-

ствовались популярностью заведений в 

городе. 

Нами были выявлены критерии конку-

рентоспособности ресторанов в Пензе. 

Сравним данные рестораны по следую-

щим критериям: 

1. Местоположение. 

2. Реклама/сайт. 
3. Сервис. 
4. Меню и бонусы. 
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5. Мероприятия. 

1. Первым критерием для оценки 

конкурентоспособности предприятий об-

щественного питания мы определили 

удобство расположения ресторанов, до-

ступность парковки и общественного 

транспорта. 

 
Таблица 1. 

 

 Наименование ресторанов 

 «Хмели-Сунели» «Хванч» «Моя Узбечка в 

Арбеково» 

Местоположение Ул. Максима Горь-

кого, 39 

Ул. Московская,105 Ул. Проспект По-

беды,97 

 
 

Из таблицы 1 следует, что рестораны 

«Хмели-Сунели» и «Хванч» расположены 

в центре города, а ресторан «Моя Узбечка 

в Арбеково» находится далеко от центра, 

что отрицательно сказывается на его кон-

курентоспособности. 
2) Сравним сайт и рекламу ресторанов. 
У каждого ресторана есть свой лого-

тип и корпоративные цвета. У «Хмели-

Сунели» – зеленый и черный, у «Хванч» – 

салатовый и бирюзовый, у «Моя Узбечка 

в Арбеково» – коричневый и бежевый. На 

сайте «Хванч» и «Моя Узбечка в Арбеко-

во» есть вся нужная информация по месту 

расположения,меню и бронирования сто-

лов, у «Хмели-Сунели» своего сайта нет. 

Активное продвижение рекламы ведется в 

«ВКонтакте» и «Instagram»
1
, а также 

«Хмели-Сунели» используют листовки 

для распространения рекламы. 
3) Проанализируем сервисное обслу-

живание вышеназванных ресторанов. 
В заведениях «Хванч» и «Моя Узбечка 

в Арбеково» есть стандарты работы, кото-

рые включают в себя “КХБ” (ключевые 

характеристики бренда), «Стандарты 

любви» (правильное, ненавязчивое вни-

мание к гостям), «Золотые моменты» – 

поддержание внимания к гостям и по-

мощь в мелочах, у «Хмели-Сунели», к 

сожалению, таких, явно выявленных, 

стандартов нет.  
Также в заведениях присутствуют иг-

ровые комнаты для маленьких посетите-

лей. Самая большая игровая зона нахо-

дится в ресторане «Моя Узбечка в Арбе-

ково» со своим аниматором, который при-

сматривает за детьми, также для удобства 

гостей в этом заведении можно подклю-

читься к камерам видеонаблюдения, что-

бы не переживать за своего ребенка.  
4)Меню и бонусы 
Меню в заведениях направленно в две 

стороны. «Моя Узбечка в Арбеково» – уз-

бекская и европейская кухни, «Хванч» и 

«Хмели-Сунели» – грузинская и европей-

ская кухни. Также в заведениях «Моя Уз-

бечка в Арбеково» и «Хмели-Сунели» 

есть детское меню.  
Во всех трех заведениях присутствует 

программа лояльности. «Моя Узбечка в 

Арбеково» предлагает 5 % от чека, с 

накопленных баллов можно  приобрести 

блюда от шеф-повара с оригинальной по-

дачей и историей, фирменную посуду (уз-

бекскую (ляган, чайник и пиала) и более 

современную с логотипом (термос)), 

«Хванч» предлагает подарок на 5 посеще-

ние к ним с картой лояльности, а «Хмели-

Сунели» предлагает 10 % от чека, с по-

мощью которых можно позднее оплатить 

визит в данном заведении. 
5) Мероприятия  
Одна из главных отличительных осо-

бенностей, привлекающих гостей, – про-

грамма на праздник. «Моя Узбечка в Ар-

беково» провела на 1 сентября в игровой 

зоне программу с любимыми персонажа-

ми из мультиков для маленьких посетите-
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лей, также планирует провести новогод-

ний корпоратив для гостей. 
«Хмели-Сунели» и «Хванч», к сожа-

лению, не проводят такие вечера. 
В заведениях присутствуют поздрав-

ления с днем рождения/годовщиной.  Со-

трудники дарят подарочные десерты и по-

здравляют с событием. В «Хванч» органи-

зуется самое громкое поздравление: с му-

зыкой, с традиционными шапками и 

накидками – отличная программа для то-

го, чтобы посидеть шумно и весело.  
Таким образом, нами были проанали-

зированы на предмет конкурентоспособ-

ности три ресторана в городе Пенза. По 

результату анализа ресторан «Моя Узбеч-

ка в Арбеково» имеет хорошие ресурсы и 

возможности, чтобы выйти в лидеры. Не-

смотря на то, что «Моя Узбечка в Арбеко-

во» находится далеко от центра города, 

факторы, влияющие на ее популярность, 

могут помочь выйти ресторану на лидер-

ское место. Заведение относительно новое 

(открылось 25 мая 2024 г.), поэтому у него 

есть достаточное количество времени, 

чтобы собрать свою клиентскую базу и 

самосовершенствоваться. 
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Пензенская земля… Она имеет свою 

историю, свою славу, свое настоящее и 

будущее. И главное достояние этого 

края – это наши земляки, оставившие след 

в истории, как нашего края, так и целой 

страны. 

Пензенская область очень богата та-

лантами и знаменитостями. Здесь жили, 

учились, работали и творили выдающиеся 

мыслители, деятели науки, искусства и ли-

тературы. Известные всему миру ученые: 

ботаник А. Н. Бекетов, историк 

В. О. Ключевский, хирург Н. Н. Бурденко. 

Писатели: М. Ю. Лермонтов, А. Н. Ради-

щев, В. Г. Белинский, А. И. Куприн. Ху-

дожники К. А. Савицкий и К. А. и 

К. А. Горбунов. Одни родились здесь, дру-

гие сюда приезжали – на время или навсе-

гда, третьи находили в Пензе спутников 

жизни. 

Но есть и те, о которых знает лишь не-

большой круг читателей. Один из таких 

людей, является учёный-географ, педагог и 

поэт Исаак Ильич Ландо. Он прожил дол-

гую, более 100 лет, насыщенную события-

ми жизнь. И до последнего дня оставался в 

здравом уме и твёрдой памяти.  

Мне посчастливилось родиться в за-

мечательной семье. Я горжусь многими 

своими предками. Некоторые из них были 

выдающимися личностями и внесли 

огромный вклад в развитие России. Один 

из таких людей – мой прадед по материн-

ской линии Исаак Ильич Ландо. 

Я появилась на свет, когда ему было 

100 лет и, к сожалению, не имела возмож-

ности общаться с этим замечательным че-

ловеком. Мои родители были одними из 

немногих его родственников. Наша семья 

взяла опеку над Исааком Ильичом и его 

супругой Верой Степановной Харитоно-

вой, с которой он прожил более 50 лет. 

Они проводили очень много времени вме-

сте. Он был таким интересным рассказчи-

ком, что его можно было слушать часами 

напролет. У него было прекрасное чув-

ство юмора, и от него исходил невероят-

ный оптимизм и огромное желание жить и 

приносить пользу людям.  

Исаак Ильич Ландо оставил яркий 

след в памяти и сделал очень много для 
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нашей Родины. В наших семейных архи-

вах хранятся его документы, рукописи и 

личные вещи.  

И. И. Ландо, чья жизнь и труды заслу-

живают особого внимания, внёс неоцени-

мый вклад в развитие образования и науки 

в России. Его методика преподавания, ос-

нована на глубоком знании предмета и по-

нимании потребностей учащихся. 

Исаак Ильич Ландо родился 9 Марта 

1904 года в городе Одессе. Он рос в ин-

теллигентной еврейской семье, которая 

жила по обычаям и традициям Израиль-

ского народа. С ранних лет Исаак восхи-

щался красотой окружающего мира, очень 

любил бродить по морскому берегу и 

наблюдать за морем, любоваться пейза-

жами и окрестностями родной Одессы. В 

школе у него стали проявляться способ-

ности к многим наукам, и он был успеш-

ным учеником. 

И. И. Ландо окончил Одесский инсти-

тут народного хозяйства (1926). Был кан-

дидатом географических наук (1929), до-

центом (1929), профессором (1931). Рабо-

тал в Одесском институте народного хо-

зяйства (1927–1933), в Харьковском госу-

дарственном университете (1933–1934), в 

Украинском НИИ географии и картогра-

фии (1934–1936), в Киевском университете 

(1934–1936), в Институте Госплана (1936–

1946), в Мордовского пединституте им. 

А. И. Полежаева (1946–1948), в Пензен-

ском педагогическом институте (1948–

1974). 

В современном мире образование ста-

новится одним из ключевых факторов 

развития общества. Оно определяет бу-

дущее страны, её экономический и соци-

альный прогресс, а также уровень культу-

ры и науки. В связи с этим методика пре-

подавания приобретает особую актуаль-

ность и значимость. Она является основой 

для разработки эффективных образова-

тельных программ и методов обучения, 

которые способствуют развитию личности 

учащихся и формированию у них необхо-

димых компетенций. 

Педагогика, как наука, насчитывает 

множество методов и приёмов преподава-

ния учебных дисциплин, а профессия 

преподавателя предполагает использова-

ние хотя бы части этого многообразия ме-

тодов и приёмов. Набираясь опыта и по-

гружаясь всё глубже в профессию, каж-

дый преподаватель формирует свой лич-

ный комплект методов и приёмов. При 

формировании такого комплекта учиты-

ваются индивидуальные особенности учи-

теля, преподаваемого предмета и, разуме-

ется, учеников. В силу привычки многие 

из этих методов используются на посто-

янной основе.  

В истории каждого учебного заведе-

ния есть люди, чьи имена навсегда оста-

ются в памяти студентов. Исаак Ильич 

Ландо – один из таких людей. В 1949 году 

он приехал в Пензу и основал кафедру 

географии в Пензенском педагогическом 

институте. На протяжении более полувека 

он был не просто преподавателем, а 

настоящим вдохновителем для многих 

студентов. 

Ландо был прирождённым педагогом. 

Он обладал редким даром делать процесс 

обучения эмоциональным и увлекатель-

ным. Его лекции завораживали, студенты 

слушали его, затаив дыхание. Он умел 

превратить географию из сухого предмета 

в увлекательное путешествие по миру, 

наполненное историями, открытиями и 

яркими образами. 

Как студентка, я нахожу глубокое 

вдохновение в жизни и методах Исаака 

Ильича Ландо. Его подход к обучению и 

воспитанию не только формировал основы 

географического образования, но и стал 

примером для многих будущих педагогов. 

Ключевой особенностью методики 

Ландо было использование визуальных 

материалов. Он использовал карты, фото-

графии, схемы, чтобы сделать изучение 

географии более наглядным и интерес-

ным. Его лекции были полны живых при-

меров и историй, которые облегчали за-

поминание информации. 
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Ландо активно использовал метод 

проблемного обучения. Он не просто да-

вал готовые знания, а заставлял студентов 

самостоятельно анализировать ситуации, 

задавать вопросы и искать ответы.  

Ландо не ограничивался аудиторными 

занятиями. Он организовывал полевые 

практики и походы не только по Пензен-

ской области, но и по всему СССР, откры-

вая студентам красоту и разнообразие 

нашей страны. Его географические круж-

ки пользовались огромной популярно-

стью, став своего рода школой исследова-

телей и любителей природы. В этих круж-

ках студенты учились не только изучать 

географию, но и проводить самостоятель-

ные исследования, анализировать данные 

и представлять свои результаты. 

Ландо также уделял большое внима-

ние развитию коммуникативных навыков 

студентов. Он поощрял их выступать с 

докладами, участвовать в дискуссиях, де-

литься своими наблюдениями и мыслями. 

Это способствовало не только углубле-

нию знаний, но и развитию уверенности в 

себе и умения выражать свои мысли. 

И. И. Ландо умело сочетал теоретиче-

ские знания с практическим применением, 

что позволяло студентам не только усваи-

вать материал, но и применять его в ре-

альной жизни. Я восхищаюсь тем, как он 

использовал наглядные материалы и ак-

тивные методы обучения, чтобы сделать 

уроки интересными и доступными. Это 

побуждает меня задуматься о том, как я 

могу адаптировать его методы в своей бу-

дущей практике. 

Кроме того, мне нравится, как 

И. И. Ландо акцентировал внимание на 

важности развития критического мышле-

ния и эмоционального интеллекта у сту-

дентов. Я стремлюсь развивать эти каче-

ства в себе, что, на мой взгляд, является 

необходимым для формирования незави-

симых и уверенных в себе личностей. 

Научная деятельность Ландо также 

была заметной. Он опубликовал книгу 

«Пенза», в которой дал развёрнутую эко-

номико-географическую характеристику 

города. Он был членом Географического 

общества СССР при Академии наук СССР 

и членом научного совета по географии 

Министерства просвещения. 

Но самая важная часть его наследия – 

это люди, которых он вдохновил. Его тру-

довая книжка исписана благодарностями, 

но они не отражают главного – он сумел 

повлиять на жизнь многих людей, оста-

вить добрую память в их сердцах. Он 

пробудил в них любовь к географии, при-

вил интерес к исследованию мира и 

научил видеть красоту в простых вещах. 

Изучая подходы И. И. Ландо, я осо-

знаю, что успешное обучение требует не 

только знаний, но и умения вдохновлять и 

поддерживать учеников. Я надеюсь, что 

смогу создать атмосферу доверия и от-

крытости, где каждый студент будет чув-

ствовать себя комфортно, выражая свои 

мысли и идеи. 

Я верю, что следуя примеру 

И. И. Ландо, смогу внести свой вклад в 

развитие образования и вдохновить буду-

щие поколения. В конечном итоге, моя 

цель – не только передать знания, но и 

помочь своим ученикам стать уверенны-

ми, критически мыслящими и эмоцио-

нально зрелыми личностями. 

Исаак Ильич Ландо – это не просто 

имя в списке преподавателей, это человек, 

вдохновивший многие поколения студен-

тов на путь открытий и знаний. Его мето-

дика преподавания, основанная на ис-

пользовании наглядных материалов, прак-

тических занятий, проблемного обучения 

и развитии коммуникативных навыков, 

остаётся актуальной и сегодня. Он дока-

зал, что география может быть не только 

интересной, но и вдохновляющей, спо-

собной зажечь в людях любовь к знаниям 

и желание познавать мир. 

 
© Мокиевская Н. Е., Кондакова А. Р., Кондакова М. Р., 2025 
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Современный мир диктует свои усло-

вия, и одним из главных требований явля-

ется скорость и качество доставки това-

ров. Услуги курьерской службы играют в 

этом процессе ключевую роль, и конку-

ренция на рынке этих услуг становится 

все более жесткой. Одной из причин 

жесткой конкуренции является то, что 

многие компании сейчас предлагают по-

хожие услуги доставки. Это приводит к 

тому, что клиенты имеют больше альтер-

натив при выборе курьерской службы, и 

они могут легко переключиться на другую 

компанию, потребляя меньше ресурсов. 

Это приводит к тому, что компании 

должны бороться за заказы, предлагая 

более конкурентные цены и более 

высокое качество услуг. 

Слово «конкуренция» означает «столк-

новение», «состязание». Конкуренция, по 

определению М. Портера, это динамичный 

и развивающийся процесс, непрерывно 

меняющий ландшафт, на котором появля-

ются новые товары, новые пути маркетин-

га, новые производственные процессы и 

новые рыночные сегменты. 

Задачей нашего исследования является 

выявление конкурентоспособности служ-

бы доставки «Самокат» в условиях ры-

ночных отношений. 

Проанализируем конкурентную среду 

предприятия. Изучив список организаций, 

схожих по своей деятельности с «Самока-

том», были выявлены следующие конку-

ренты: «Магнит», «Купер». При отборе 

конкурентов руководствовались принци-

пом равнения на более лучшего и успеш-

ного с целью определения слабых сторон 

исследуемой организации.  

Были выявлены критерии конкуренто-

способности «Самоката» в Пензе. Срав-

ним данные доставки по следующим кри-

териям: 

1. Удобство приложения; 
2. Скорость доставки; 
3. Ассортимент товаров. 
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1. Первым критерием для оценки стало удобство использования приложения. 

 
 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

Удоб-

ство 

при-

ложе-

ния  

«Самокат» «Магнит» «Купер» 

Очень удобное приложение в ис-

пользовании, все товары выделены 

категориями. Так же есть раздел со 

скидками и акциями. В приложении 

предлагаются рецепты из продуктов 

которые есть в подборке. Немало-

важный раздел с вегетарианскими 

товарами и с заменителями сахара. 

Покупку можно оплатить бонусами 

СберСпасибо.После того как клиент 

делает заказ в приложении отобра-

жается время через которое он по-

лучит свой заказ. 

В данном при-

ложении тоже 

есть разделение 

товаров на груп-

пы. Можно зака-

зать доставку 

или самовывоз 

из магазина. 

При запуске прило-

жения, предлагаются 

магазины из которых 

можно заказать до-

ставку.Можно вы-

брать любой ресто-

ран, аптеку или ма-

газин для заказа. По-

купку можно опла-

тить бонусами 

СберСпасибо.  

 
 

Из таблицы 1 следует, что эти прило-

жения практически одинаковы в исполь-

зовании. Для кого-то удобнее пользовать-

ся «Купером», а для кого-то «Самокатом». 

Выбор зависит от того насколько быстро 

необходимо получить вашу покупку.  

2. Сравним исследуемые организации 

по скорости доставки. 

 
 

Таблица 2. 

 

Скорость достав-

ки  

Самокат  Магнит  Купер  

15–30 минут  От 30 минут  От 1 часа 

 
 

Из таблицы 2 видно, что «Самокат» 

самая быстрая и удобная доставка, кото-

рая иногда занимает от 5 до 15 минут в 

зависимости от дальности расположения 

вашего адреса от даркстора. Доставка у 

конкурентов занимает большее время.  

3. Сравним исследуемые организации 

по наличию ассортимента товаров. 

 
 

Таблица 3. 

 

 

Ассортимент  

«Самокат» «Магнит»  «Купер» 

Около 2,5 тысячи 

товарных позиций. 

Около 800 

позиций 

собственной 

торговой марки. 

Более 700 

позиций 

собственной 

торговой марки. 

По данным на 1 июля 2024 

года, подключено около 100 

продуктовых ретейлеров, 

порядка 35 000 ресторанов и 

тысячи непродуктовых 

категорий. 
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По данным 3 таблицы, видно что 

«Купер» обладает наибольшим 

ассортимментом, но нужно учитывать то, 

что этот сервис доставляет из «Магнита» 

и «Самоката». 

Таким образом, были проанализирова-

ны основные критерии конкурентоспособ-

ности доставки «Самокат». У неё есть хо-

рошие ресурсы и возможности, чтобы 

выйти в лидеры рынка города Пенза при 

правильно разработанной конкурентной 

стратегии. По результатам анализа можно 

сделать вывод, что необходима разработка 

и внедрение мероприятий для повышения 

конкурентоспособности предприятия, ито-

гом которых должно быть увеличение объ-

ема клиентов. С этой целью необходимо: 

1. расширить количество дарксторов в 
Пензе, 

2. периодически проводить изучение 

конкурентов рынка, 

3. расширить ассортимент товаров, 
4. привлечение большего количества ку-

рьеров, чтобы доставка осуществля-

лась быстрее и покупатели доверяли 

сервису. 
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Abstract. The article presents a view on the aspects of spiritual and moral education in the student environment. 

The emphasis is placed on the need for a comprehensive development of the personality of modern students. The 

importance of preserving the spiritual and moral foundations of the human personality in the process of in-

formatization of society is emphasized. A study of the spiritual and moral component of the personality of first-

year students was conducted using the method of self-analysis. As a result of the study, high interest and need of 

students in obtaining and deepening knowledge of a spiritual and moral nature was noted. 
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В настоящее время в российском об-

ществе активно претерпевают изменения 

моральные и духовно-нравственные цен-

ности, а также идеалы людей. Не будет 

преувеличением сказать, что общество 

переживает духовно-нравственный кри-

зис. Все большую значимость приобрета-

ют, например, сугубо материальные цен-

ности. Очевидно, что воспитание молоде-

жи является важнейшей задачей, стоящей 

перед обществом и государственной вла-

стью. Необходимо осознание на всех 

уровнях, что отсутствие положительного 

воспитания новых поколений граждан 

чревато огромными проблемами. И, 

наоборот, плодотворное духовно-

нравственное воспитание молодежи мо-

жет и должно быть основой, как для лич-

ностного развития человека, так и граж-

данского общества в целом [2]. 

Для того чтобы основательно говорить 

о духовно-нравственном воспитании 

необходимо уточнить в первую очередь, 

что подразумевается под духовностью. 

Для сферы педагогики – это сравнительно 

новый термин, который еще нуждается в 

пояснениях (уточнениях). Согласно клас-

сическому словарю В. И. Даля, духов-

ность имеет прямое отношение к челове-

ческому духу, его душе. По существу ду-

ховность – это состояние или способ ор-

ганизации внутреннего мира человека. 

Выражается духовность в потребности 

души развивать взаимоотношения с дру-

гими людьми на основе ценностей: добра, 

любви, гармонии. Источником духовно-

сти в этом социальном аспекте является 

совесть человека, а проявляется она в 

нравственном поведении. Практическим 

выражением духовно-нравственного вос-

питания служит формирование патрио-

тизма, чувства гражданской ответствен-

ности, совести, долга. В нравственной 

сфере такое воспитание прививает чело-

веку чувство любви, милосердия и соли-

дарности с другими людьми, усиливает 
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способность различения добра и зла и 

укрепляет волю для противления злу [1]. 

Антропологической основой духовно-

нравственного воспитания является пред-

ставление о человеке как триединстве, 

включающем тело, душу и дух. Базовым 

убеждением, основанным на такой антро-

пологической модели, является то, что 

духовное развитие человека неотрывно 

связано с душевным/психическим, а также 

физическим развитием человека.  

Очевидно, что любое воспитание 

начинается в семье. Ценности также фор-

мируются семейным окружением на са-

мых ранних этапах развития личности. 

Однако наибольший вклад в такое разви-

тие личность получает в образовательных 

учреждениях, что обусловлено специфи-

кой психического развития человека и 

сильнейшим влиянием социального окру-

жения. В связи с этим можно утверждать, 

что центральная роль в духовно-

нравственном воспитании принадлежит 

гуманно ориентированному образованию, 

в рамках которого молодежь наиболее 

восприимчива к личностному росту. Ду-

ховно-нравственное воспитание опирается 

на гуманизм, как социокультурную и фи-

лософскую категорию и не входит с ним в 

противоречие. Духовно-нравственными 

ценностями, разделяемыми также гумани-

стическими образованием и воспитанием, 

являются: 

Гуманность (человечность) – совокуп-

ность поведенческих ценностей, основан-

ных на «золотом правиле» этики, согласно 

которому не следует желать или делать 

другому человеку того, чего не желаешь 

себе [1]. 

Семья как ключевой социальный ин-

ститут, предполагающий взаимопомощь, 

взаимоуважение, свободу, любовь. 

Любовь как базовое чувство человека. 

Общественная солидарность и патриотизм. 

Гражданская ответственность, как ак-

тивная позиция в отношении сохранения 

социального окружения. 

С целью выявления субъективных 

представлений студентов первого курса, 

будущих педагогов, о понятиях духовно-

сти и нравственности нами была разрабо-

тана авторская анкета по теме «Духовно-

нравственного воспитания» и проведено 

анкетирование первокурсников ФГБОУ 

ВО ПензГТУ, количество респондентов 

составило 100 человек. Ниже приводим 

вопросы анкеты и наиболее часто встре-

чающиеся ответы участников.  

Вопрос 1. Что, по Вашему мнению, 

значит воспитание? 

Ответы участников: 

 Процесс привития человеку привычек, 
необходимых для формирования при-

емлемой обществом системы ценно-

стей. 

 Направление человека в положитель-
ную сторону. Помочь человеку ориен-

тироваться в жизни, поделиться жиз-

ненным опытом. 

 Процесс закладывания определенных 

качеств в ребенка.  

 Первостепенная ступень в жизни каж-
дого человека 

 Внутренняя культура человека, в ос-
нове которой лежит уважение к другой 

личности. 

Вопрос 2. Что для Вас духовное вос-

питание? 

Ответы участников: 

 Для каждого свое, в общих чертах 

формирует ценности наций, общества, 

навыки поведения на основе усвоения 

идеалов норм и принципов морали. 

 Формирование целостного отношения к 
жизни, которое обеспечивает устойчи-

вое и гармоничное развитие человека. 

 Процесс создания внутри личности 
системы ценностей и отношений к 

эзотерической, эклеастической сто-

роне жизни в обществе. 

 Процесс обучения внутреннего состав-
ляющего человека, его духовности. 

 Развитие в человеке моральных ценно-

стей, нравственности, моральных ори-

ентиров. 
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 Процесс, когда человек целенаправ-
ленно ищет пути гармонии с собой и 

другими людьми. 

 Помогает человеку стать более откры-
тым к другим и окружающему миру. 

 Научить молитве, сводить в церковь, 

познакомить с религией, с шедеврами 

музыки, кинематографа, картинами. 

 Развитие в человеке любви к физиче-
скому и духовному миру. 

 Процесс организованного, целенаправ-
ленного воздействия педагога на ду-

ховно-нравственную сферу личности. 

 Процесс формирования и развития 

внешних ценностей у человека. 

Вопрос 3. Что такое нравственность? 

Ответы участников: 

 Правила, которыми руководствуется 
человек. 

 Соответствие поведению человека 
нормам морали и этики. Это мерило 

норм морали, ценностей и принципов, 

регулирующие поведение человека в 

обществе. 

 Набор положительных качеств челове-

ка и его поведение. Она не зависит от 

общества, а от семьи. 

 Система ценностей и норм поведения, 
которые помогают людям различать 

хорошее и плохое, правильное и не-

правильное. 

 Формирование нравственности про-
должается на протяжении всей жизни. 

 Это положительное качество человека, 
которое влияет на его взгляд на мир, 

обеспечивает самоконтроль, придер-

живает от совершения плохих поступ-

ков. Воспитать ее можно, показывая 

человеку, что хорошо, а что плохо. 

Воспитывать нужно с детства. 

 Это качества человека, связанные с его 

духовным миром. 

 Понятие, основанное на принципах и 
правилах человека, которыми он поль-

зуется, когда перед ним стоит важный 

выбор. 

 Моральные качества человека, на ко-
торые он опирается при выборе. 

 Совокупность моральных норм, кото-
рые регулируют поведение и его взаи-

моотношения с окружающими.  

 Включает представление о добре и зле, 
несправедливости и справедливости, 

обязанностях и правах. 

Вопрос 4. Как воспитать нравствен-

ность?  

 Ответы участников: 

 Общаясь с людьми, изучая реликвии и 
ценности других народов. 

 Нравственность можно воспитать пу-
тем следования заповедям, прописан-

ным в религии, развитием эмпатии и 

чтением литературы, чтением сказок, 

историями из жизни, рассказами не 

только о хорошем, но и о плохом. Так 

можно адаптироваться к жизни и вос-

питать в себе нравственность. 

 Нравственного человека может воспи-

тать только нравственный человек. Ре-

бенок принимает привычки и действия 

родителей. 

Вопрос 5. Оцените от 0 до 100 % свой 

уровень: Воспитанности; Нравственности; 

Духовности. 

Средние показатели самооценки уров-

ня нравственности, воспитанности, ду-

ховности (в %) у респондентов: 

 Уровень духовности 69,3 %. 

 Уровень нравственности 78,7 %. 

 Уровень воспитанности 78,6 %. 
Исходя из данных Таблицы 1, мы мо-

жем отметить, что встречающийся в отве-

тах 100%-й уровень духовности или нрав-

ственности скорее говорит не столько о 

попытке представить себя с лучшей сто-

роны, сколько о не полном понимании су-

ти этих понятий – и, как следствие, неточ-

ностей в ответах анкетирования. 

Вопрос 8. Кто и когда оказал положи-

тельное влияние на формирование: воспи-

тания; нравственности; духовности? 

Ответы участников: 

 Родители с раннего возраста привива-

ли эти качества. 

 Любые нравственно невоспитанные 
люди, окружающие ребенка. 
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 Родители и бабушка с детства оказы-
вали влияние на мое нравственное и 

культурное воспитание, ненавязчиво 

приучали к религии. 

 Мама и бабушка, бабушка ознакомила 
меня с верой, Богом. 

 «Бабушка говорила, что все дела мож-
но делать с помощью Божьей». 

 Школа, вуз, преподаватели, наставники. 

 

 
 

Таблица 1 

Выборка самооценки респондентов 

 

Номер респондента п/п 
Уровень, % 

 нравственности воспитанности духовности 

1                        90                       86                 33  

2                        69                     100                 50  

3                        85                       93                 95  

4                        80                       70                 70  

5                        50                       50                 50  

6                        65                       70                 60  

7                        85                       85                 85  

8                      100                       80                 40  

9                        90                       90                 95  

10                        70                       75                 75  

11                        80                       70                 80  

12                        80                       80                 85  

13                        60                       50                 40  

14                        90                     100               100  

15                      100                       95                 95  

16                        90                       75                 80  

17                        75                       75                 70  

….    

Среднее значение по всем 

участникам 
                    78,7                    78,6              69,3  

 
 

Вопрос 9. Каким способом возможно 

развить воспитанность? 

 На личном примере. 

 Развивая эмпатию. 

 Формировать самостоятельность. 

 Обучение правилам и нормам. 

 Поддержка и понимание. 
Вопрос 10. Кто, по вашему мнению, 

может оказать отрицательное воздействие 

в процессе формирования воспитания, 

нравственности и духовности? 

Ответы участников: 

 те молодые люди, чьи родители не да-
вали должного воспитания в детстве, 

для которых важны только материаль-

ные ценности и не важен путь дости-

жения своих целей; 

 друзья и знакомые, плохая компания; 

 самые близкие люди, родители. Имен-

но через них ребенок познает мир. 

 люди, не имеющие духовного воспи-
тания и нравственности, в число таких 

попадают преступники, ведь они 

нарушают закон; 
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 плохая компания и мнение общества; 

 другие дети и подростки, в которых 

это все не заложено; 

 завистники; 

 корыстные люди; 

 люди, ставящие материальные ценно-
сти выше моральных; 

 люди, пропагандирующие агрессию и 

ненависть; 

 страх и комплексы; 

 негативная информация в СМИ; 

 плохая компания, СМИ, интернет мо-

жет вызвать сомнения по поводу рели-

гии и нарушить веру человека; 

 интернет без надзора взрослых может 
погубить ребенка; 

 выбор непорядочных людей в друзья. 
Вопрос 11. Где можно повысить свою 

духовность? 

Ответы участников: 

 В храме, дома. Добрыми делами, творя 
добро. 

Вопрос 12. Какой совет ближнему вы 

бы дали от студентов-первокурсников:  

Ответы участников: 

 Человек должен воспитывать себя ду-

ховно и нравственно. К детям нужно от-

носиться тщательнее в плане воспитания.  

 Следует научиться любить себя, окру-
жающих и мир, в котором ты живешь! 

 Прошлое – закрыто, будущее – сокры-
то, настоящее – даровано. 

 Нравственность можно воспитать с 

помощью положительных рассказов, 

которые показывают один и тот же по-

ступок с разных сторон. 

 Воспитание нравственности, духовно-
сти, культуры очень важно в жизни 

человека, это способствует различения 

добра от зла. Если это не освоить, бу-

дут проблемы в будущем. Важно вос-

питывать эти качества с детства. 

Студенты отмечают, что в современ-

ном мире, молодежь, гонясь за трендами в 

соцсетях, забывают о нравственности, ду-

ховности, внутренней культуре. Очень 

важно развиваться именно в этом направ-

лении. В своих ответах респонденты от-

мечают: 

 Каждый человек формирует себя сам! 

 Воспитать нравственность можно с 
раннего детства, когда ребенок учится 

разным качествам, правилам в процес-

се воспитания духовности, моральных 

норм. 

 Нужно делать больше добрых и беско-

рыстных поступков. 

Таким образом, подводя итог, можем 

сделать небольшой, но существенный вы-

вод: педагогам необходимо сосредоточит-

ся на важности уточнения и углубления 

понятий духовности и нравственности в 

молодежной студенческой среде, что 

непосредственно связано с понятиями 

патриотизма, семьи, культурного насле-

дия и духовных традиций (Культурного 

кода) нашего народа. Как мы и отмечали в 

начале статьи, важно правильно сформи-

ровать верные смыслы таких понятий, как 

духовность, нравственность, патриотизм.  

Эпоха информатизации и глобализа-

ции для человечества прогрессивно-

регрессивна. С одной стороны развитие 

технологий помогает удобству жизни, с 

другой, без соответствующего внимания к 

духовно-нравственному воспитанию – гу-

бительно для личности и социума.  
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Образование – неотъемлемая часть 

нашей жизни, его целью является созда-

ние рационального, критического мышле-

ния для решения сложных жизненных за-

дач, адаптации к постоянным изменениям 

и постоянному развитию. Образование – 

это фундамент, на котором строится карь-

ера и будущее. По сути, мы начинаем по-

лучать образование с ранних лет и про-

должаем обучение на протяжении всей 

своей жизни.  

Современный мир непрерывно меняет-

ся и требует постоянного обучения для до-

стижения выдающихся результатов. У 

каждого человека при рождении есть 

определенные задатки, качества личности 

и способности. Но на сегодняшний день 

все эти данные не имеют значения, если их 

не развивать. Развитие происходит с по-

мощью образования, которое можно полу-

чить в школе, колледже, а затем в универ-

ситете. Образование поможет добиться 

профессиональных успехов и выбрать пра-

вильный путь к успешной карьере. 

Человек, получивший высшее образо-

вание имеет более широкий взгляд на 

жизнь и сможет выполнять сразу несколь-

ко задач, знает, как сбалансировать лич-

ную и профессиональную жизнь, может 

сформировать личную позицию по ряду 

важных жизненных вопросов после ана-

лиза ситуации. Это способствует разви-

тию общества во всех сферах жизни, в том 

числе социальной и экономической [2]. 

Ценность образования заключается не 

только в применении полученных знаний, 

но и в навыках и привычках, приобретен-

ных в процессе обучения. Образование, 

безусловно, влияет на профессиональный 

успех, что подтверждается статистикой о 

занятости людей с высоким уровнем обра-

зования.  

Что такое успех? Согласно словарю 

Ожегова это удача в достижении чего-

либо [1]. А профессиональный успех? 

Профессиональный успех – это достиже-

ние положительных результатов в процес-

се профессиональной деятельности.  
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В нашей статье мы рассмотрим роль 

вуза в достижении профессионального 

успеха студентами, с этой целью нами 

было проведено анкетирование студентов 

ПензГТУ 1 и 3 курсов в количестве 26 че-

ловек. Считая, что одной из составляю-

щих профессионального успеха студентов 

вуза является трудоустройство по желае-

мой специальности, в данном исследова-

нии мы проанализировали работу центра 

трудоустройства ПензГТУ. 

Профессиональный успех формирует-

ся при реализации профессиональной дея-

тельности, поэтому мы посчитали необхо-

димым выяснить процент работающих 

студентов. На вопрос «Работаете ли Вы?» 

ответили «Да» 50 % опрошенных, что 

позволяет собрать и проанализировать 

данные о возможностях образования, по-

лученного в ПензГТУ как фактора дости-

жения профессионального успеха. 

Проведенный опрос позволяет опреде-

лить возможности вуза для профессио-

нального роста студента, шансы получе-

ния престижной и высокооплачиваемой 

работы. На вопрос «Как вы думаете, 
предоставляет ли вуз возможности для 

профессионального успеха?» положи-

тельно ответили 92 % (24 человека) 

опрошенных. 

Отвечая на вопрос о возможностях ву-

за для достижения профессионального 

успеха, студенты выделили следующие 

составляющие профессионального успеха: 

получение достойного образования; веде-

ние научной деятельности, возможность 

участия в различных конференциях, кон-

курсах, мероприятиях; прохождение прак-

тик на предприятиях; повышение квали-

фикации; помощь в поисках с трудо-

устройством и др. 

На вопрос «Воспользовались ли Вы 

этими возможностями?» были получены 

следующие ответы: «Да» – 42 % (11 чело-

век) опрошенных, «Пока нет, но обяза-

тельно воспользуюсь» – 15 % (4 человека) 

и «Нет» – 42 % (11 человек). Также инте-

ресно, что студенты дополнили свои отве-

ты, указав, какие именно возможности 

они использовали: написание научных ра-

бот, участие в конференциях и мероприя-

тиях, вступление в студенческие отряды, 

прохождение практики и др. 

На вопрос «Как Вы думаете, помогут 

ли Вам научные конкурсы и другие меро-

приятия в профессиональном успехе?» 

73 % (19 человек) опрошенных со всей 

уверенностью ответили, что данные меро-

приятия обязательно помогут в професси-

ональном успехе, так как позволяют полу-

чить новый опыт, знания и знакомства, по-

бороть страхи, попробовать себя в чем-то 

новом, углубить знания в интересующей 

области, способствуют узнаванию в науч-

ном сообществе, а также саморазвитию. 

Отвечая на вопросы: «Знаете ли Вы, 

что в вузе есть центр трудоустройства 

обучающихся?», «Обращались ли Вы в 

центр трудоустройства?», большинство 

студентов (65 % (17 человек)) отмечали, 

что знают о возможностях центра трудо-

устройства студентов, но (69 % (18 чело-

век)) из опрошенных все-таки предпочи-

тают самостоятельный поиск работы. 

По результатам опроса было выявлено 

отношение студентов к изучаемым на 

курсах дисциплинам. На вопрос «Как Вы 

считаете, есть ли у Вас в учебном плане 

дисциплины, помогающие достичь про-

фессионального успеха в будущем?» 92 % 

(24 человека) ответили «Да, конечно 

есть». И в следующем вопросе «Изучение 

каких дисциплин помогло Вам в профес-

сиональном успехе?», работающие сту-

денты поделились, какие именно дисци-

плины помогли им достичь профессио-

нального успеха, среди них названы дис-

циплины, формирующие профессиональ-

ные компетенции, а также: психология, 

компьютерные технологии, управление 

карьерой (проектами) и др. 

Анализ полученных данных позволяет 

сделать вывод о том, что вуз действитель-

но предоставляет возможности для про-

фессионального успеха, большинство сту-

дентов проинформировано об этом и мно-

гие уже воспользовались этими возмож-
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ностями в достижении профессионально-

го успеха. 

С целью выявления возможностей об-

разовательной организации в формирова-

нии профессионального успеха нами было 

проведено интервьюирование со специа-

листом центра трудоустройства студентов. 

Согласно собранному материалу, в 

центр трудоустройства обращаются в ос-

новном студенты 3–4 курсов, так как пер-

вые годы обучения студенты адаптируют-

ся к новой среде. В центре занятости 

представлено множество вакансий, кото-

рые почти каждый день обновляются, 

также центр помогает студентам пройти 

производственную практику. Центр тру-

доустройства является практикоориенти-

рованным, так как старается помочь сту-

дентам приобрести практический опыт. 

Для поиска подходящего вакантного 

места со студентом проводят опрос, дан-

ные которого резюмируют и помогают 

найти наиболее подходящий вариант тру-

доустройства. Если студент не определил-

ся с выбором будущей профессии, центр 

трудоустройства вуза предлагает следую-

щие мероприятия: приглашение в вуз 

представителей работодателя, которые 

организуют мастер-классы для обучаю-

щихся, экскурсии на предприятия, прове-

дение различных оплачиваемых стажиро-

вок, на которые можно подать заявку. 

Стажировки длятся около 4 месяцев, по-

сле них возможно трудоустройство в дан-

ную организацию. 

Таким образом, анкетирование студен-

тов показало, что студенты понимают вы-

сокое значение профессионального успеха 

в жизни и знают о возможностях, предо-

ставляемых вузом в его достижении. Од-

ной из ключевых возможностей в помощи 

студентам достигнуть профессионального 

успеха является деятельность центра тру-

доустройства вуза, которая целиком 

направлена на помощь студентам найти 

свое место в профессиональной сфере.  

 
Библиографический список 

 

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского язы-

ка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., 

доп. – Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с. 

2. Полякова Надежда Юрьевна, Абрамович 

Ювелина Борисовна Роль образования для до-

стижения успеха в жизни // Эпоха науки. 

2020. – № 24. – С. 316–320. 

 

© Мокиевская Н. Е., Чушкина Е. В., 2025 

  



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
 

  385 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2025 

УДК 37.013  EDN YIYLBN 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Н. В. Саратовцева   

 

 

А. М. Агапова 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

ORCID  0000-0002-5733-6440,  

e-mail: Saratovtseva.NV@mail.ru, 

студентка,  

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

RUSSIAN CHARACTER IN FICTION 

 
N. V. Saratovtseva   

 

A. M. Agapova 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Assistant Professor,  

Student,  

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The authors of the article discuss the unique features of Russian national identity. In their opinion, 

studying the images of literary works by Russian poets and writers gives an opportunity to look deep into the 

Russian national character and understand what it is, what its strength is and what its features are. The article 

provides excerpts from a number of works. Among them: Bylina "Mikula Selyaninovich", Tvardovsky A.T. 

"Vasily Terkin", Tikhonov N. "Ballad of Nails", Tolstoy A.N. "Russian Character", Sholokhov M.A. "The Fate 

of a Man". 

Keywords: Russian character; fiction; literary hero. 

 
 

Русский характер – это сложное и 

многослойное понятие, отражающее уни-

кальные черты русской национальной 

идентичности. В художественной литера-

туре эти черты находят свое выражение 

через различные образы героев, создан-

ные писателями. Именно с их помощью 

можно заглянуть вглубь русского нацио-

нального характера и понять каков он, в 

чём его сила и каковы его особенности. 

Обратимся к самим образам героев. 

Герой былины – Микула Селянинович. 

Представляет собой образ легендарного 

пахаря-богатыря в русских былинах нов-

городского цикла. Каким же предстаёт 

перед нами герой? Основываясь на цита-

тах из самой были, безусловно можно ска-

зать, что Микула Селянинович:  

 трудолюбивый: «Ещё заря горит, а у 
пахаря поле колосом шумит. Тёмная 

ночь идёт – пахарь хлеб жнёт. Утром 

вымолотил, к полудню вывеял, к обеду 

муки намолол, пироги завёл»;  

 справедливый, защитник своего наро-
да: «Эх, Вольга Всеславьевич, в тех 

городах живут всё разбойники, дерут 

шкуру с бедного пахаря, собирают за 

проезд по дорогам пошлины. Рассер-

дился я, разгневался, заплатил им 

шелковою плёткою»; «Эх вы, жадные 

люди торговые! Мужики города хле-

бом кормят, мёдом поят, а вы соли им 

жалеете!»;  

 щедрый и гостеприимный: «К вечеру 
созвал народ на почестей пир. Стали 

люди пироги есть, брагу пить да паха-

ря похваливать» [1]. 

Следующий герой – Василий Тёркин 

из поэмы Александра Трифоновича Твар-

довского, который олицетворяет образ 

русского солдата.  

Василий Тёркин:  

 неунывающий солдат: «Но не видно, 

чтобы он Удручён был этим…»;  

 храбрый и бравый: «… Бьётся 
насмерть парень бравый, Так что дым 

стоит сырой…»;  
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 добрый: «… Тёркин, Тёркин добрый 
малый…»;  

 жизнерадостный: «… Я большой 

охотник жить Лет до девяноста…»;  

 имеет щедрое сердце: «… Тёркин сам 

уже хохочет, Сердцем щедрым наде-

лён…»; является человеком чести: «… 

На войне себя забудь, Помни честь, 

однако…» [2]. 

Герой рассказа Михаила Шолохова 

«Судьба человека» – Андрей Соколов так 

же олицетворяет образ русского солдата и 

является: 

 трудолюбивым: «…Работал я эти де-
сять лет и день и ночь. Зарабатывал 

хорошо, и жили мы не хуже людей…»;  

 храбрым и смелым: «Вот что, Соколов, 
ты – настоящий русский солдат. Ты 

храбрый солдат...», «...это тебе за сме-

лость», – и подает мне со стола не-

большую буханку хлеба и кусок са-

ла...»;  

 справедливым: «…«Всем поровну», – 

говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб 

и сало резали суровой ниткой. Доста-

лось каждому хлеба по кусочку со 

спичечную коробку, каждую крошку 

брали на учет, ну, а сала, сам понима-

ешь, только губы помазать. Однако 

поделили без обиды...» [5]. 

Приведенные выдержки, характеризу-

ющие образы героев художественных 

произведений, позволяют утверждать, что 

основными чертами русского характера 

являются справедливость, храбрость, 

щедрость, трудолюбие, доброта и, конеч-

но, патриотизм. Заметим, что патрио-

тизм – это качество, подтверждаемое дей-

ствиями, а не словами. Представленные 

герои – Василий Тёркин и Андрей Соко-

лов являются участниками войны. Герои 

изо дня в день подвергали свою жизнь 

опасности, защищая свою родину. Это и 

говорит о истинном патриотизме.  

В чём же особенность русского харак-

тера? Прежде чем ответить на данный во-

прос, вначале хотелось бы привести вы-

сказывание А. Н. Толстого: «Кажется, 

прост человек, а придет суровая беда, в 

большом и малом, и поднимается в нём 

великая сила – человеческая красота» [4]. 

Считаем, что высказывание А. Н. Толсто-

го очень точно отражает особенность рус-

ского характера, которая заключается в 

том, что в сложные времена, когда возни-

кают испытания и беды разных масшта-

бов, люди русского народа становятся од-

ним целым, они объединяются и прояв-

ляют внутреннюю силу и готовность бо-

роться с обстоятельствами. 

Завершить статью хотелось бы стро-

ками из стихотворения советского поэта 

Николая Семёновича Тихонова «Баллада 

о гвоздях», которые передают всю стой-

кость, мужество и крепкость духа русско-

го народа. Вот они: «Гвозди бы делать из 

этих людей: крепче бы не было в мире 

гвоздей» [3]. 
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Условия стремительного развития 

технологий и изменение формата комму-

никаций позволяют увидеть в семейном 

чате одну из форм цифрового общения, 

инструмент, который помогает преодоле-

вать расстояния и временные барьеры, 

обеспечивая постоянный доступ к взаи-

модействию с семьёй. Такой способ неза-

менимым для поддержания и сохранения 

преемственности поколений. 

В рамках исследования нами проведен 

опрос среди студентов первого курса 

ПензГТУ направления подготовки «Про-

фессиональное обучение» (по отраслям) в 

количестве 67 человек. Его результаты 

показали, что у 56 % обучающихся есть 

семейный чат. Количество участников се-

мейных чатов разнится. У 46 % респон-

дентов в семейном чате состоит 2–4 чело-

века, у 10 % – от 4 до10 человек. 44 % 

студентов состоят в семейных чатах, где 

более 20 участников. На вопрос «Какова 

частота общения в семейном чате?» были 

получены следующие результаты: 43 % 

ответили, что несколько раз в месяц; 

7 % – дали ответ «несколько раз в неде-

лю», а 50% опрошенных общаются в се-

мейных чатах каждый день. Из всех ре-

спондентов – 86 % считают, что семейные 

чаты эффективны для поддержания се-

мейных и родовых связей. 

В чём заключается важность семейно-

го общения? 

Во-первых, это эмоциональная под-

держка. Во взаимодействии с родными, 

люди получают теплоту и возможность 

открыто делиться чувствами и пережива-

ниями. Это поддерживает душевное рав-

новесие каждого.  

Во-вторых, это развитие личности. В 

семье ребёнок учится любви, уважению, 

заботе о себе и близких, прощению и до-

верию. Там закладываются навыки взаи-

модействия с окружающими людьми, 

умение правильно проявлять эмоции и 

чувства.  
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В-третьих, это безопасность и защита. 

Чувство безопасности и защищённости в 

семье создаёт основу для развития здоро-

вых отношений и уверенности в мире. 

В-четвертых, это влияние технологий 

на семейные связи. Семейный чат позво-

ляет минимизировать разрыв между поко-

лениями. Люди, находящиеся в разных 

возрастных группах, могут свободно де-

литься своей жизнью, мыслями и пережи-

ваниями. Это взаимодействие способству-

ет уменьшению дистанции, формируя 

привычку к открытому общению и укреп-

ляя семейные узы [1]. 

Современные молодые люди чувству-

ют себя комфортно в онлайн-среде, где им 

комфортно делится своими событиями. В 

это же время пожилые члены семьи полу-

чают возможность изучить новые техноло-

гии и адаптироваться к ним. Так появляет-

ся возможность взаимного обучения, где 

более взрослые родственники могут осваи-

вать новшества от своих детей и внуков. А 

те, в свою очередь, могут исследовать 

опыт своих старших родственников.  

Остановимся на положительных и отри-

цательных аспектах виртуального общения. 

Одним из основных положительных 

аспектов семейных чатов является воз-

можность постоянного контакта. Члены 

семьи могут мгновенно обмениваться ин-

формацией, делиться радостными собы-

тиями, поддерживать друг друга в труд-

ные времена. Создание общего простран-

ства, где каждый может высказать свое 

мнение или поделиться новостями, спо-

собствует укреплению эмоциональных 

связей.  

Кроме того, чаты дают возможность 

преодолевать географические барьеры. 

Члены семьи, проживающие в разных го-

родах и даже странах, могут оставаться на 

связи, что особенно важно для поддержа-

ния преемственности между поколениями. 

Находясь в постоянном взаимодействии, 

старшие члены семьи передают свои зна-

ния и опыт, а молодое поколение делится 

своими достижениями и проблемами.  

Важно и то, что поскольку совместный 

чат предоставляет возможность записи 

всех сообщений, это создает своеобраз-

ный архив семейной жизни. Ценно то, что 

отражение событий, обсуждений, эмоций 

в текстовом формате и фото с видео могут 

со временем становиться необходимым 

аспектом наследия семьи.  

Отметим и отрицательные моменты 

такого формата коммуникаций: 

 пожилые люди могут испытывать 
трудности с использованием техноло-

гий, что приводит к их исключению из 

общения, тогда как молодежь, при-

выкшая к быстрому обмену сообщени-

ями, может не придавать значения 

важности личных контактов и углуб-

ленного обсуждения. Это может при-

вести к изоляции одних и к неразбор-

чивости в общении других; 

 виртуальная коммуникация не всегда 
может заменить живое общение, по-

скольку в этом формате отсутствует 

невербальный контакт, который играет 

важную роль в понимании собеседни-

ка. Не всегда получается передать 

нужное сопереживание, что может со-

здать дистанцию даже между близки-

ми людьми [2]. 

Предлагаем ряд рекомендаций по ор-

ганизации эффективной коммуникации в 

семейных чатах:   

1. Важно установить определенные 

правила общения. К примеру, можно об-

судить, в какое время чаты будут актив-

ными, чтобы соответствовать графикам 

всех участников. Это помогает избежать 

недопонимания и обид, когда кто-то чув-

ствует себя проигнорированным. 

2. Использование эмодзи, мемов и 
гифок позволяет сделать разговор более 

живым и эмоциональным.  

3. Члены семьи могут создавать тра-
диции общения в чате. Например, можно 

установить день, когда все делятся тремя 

лучшими моментами из своей жизни за 

неделю. Это поможет повысить степень 

близости родных. 
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4. Обмен фото и видео поможет семье 
больше узнать о происходящем в жизни 

друг друга  

5. Групповые видео-звонки играют 

роль альтернативы традиционным живым 

встречам, если ваши члены семьи нахо-

дятся далеко. Такие созвоны позволяют 

полноценно общаться с родственниками 

из любой точки мира.  

6. Крепкая связь между поколениями 
может быть обеспечена путем включения 

в обсуждение памяти о предках, историй 

из жизни, традиций и обычаев. Это помо-

гает молодым людям почувствовать свою 

связь с историей семьи. 

Таким образом, семейный чат стано-

вится платформой для совместного роста 

и преемственности поколений, создавая 

наследие, которое передается из поколе-

ния в поколение. Дети и внуки, имея воз-

можность обратиться за советом или под-

держкой, могут лучше справляться со 

стрессом. Поддержка, передаваемая через 

чаты, является неотъемлемой частью пси-

хологического благополучия, развиваемо-

го на основе доверия и вовлеченности. 

В заключение можно с уверенностью 

утверждать, что семейные чаты, возник-

шие на волне популярности мессенджеров 

и социальных сетей, предоставили уни-

кальную платформу для взаимодействия. 

Они позволяют не только поддерживать 

регулярный контакт, но и делиться важ-

ными событиями, новостями и эмоциями, 

что, в свою очередь, способствует созда-

нию более крепких и доверительных от-

ношений между поколениями.  

 
Библиографический список 

 

1. В чем польза семейного чата? URL: 

https://deti.moe-online.ru/articles/podrostki-11-

16/37 (дата обращения: 01.10.2024). 

2. Родительский чат: польза или вред? URL: 

https://infourok.ru/statya-roditelskij-chat-polza-

ili-vred-7169491.html (дата обращения: 

02.10.2024). 

 
© Саратовцева Н. В., Громова В. К., 2025 

  



ACADEMIC LIFE 

 
 

  390 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

УДК 37.013  EDN YVOBMW 

ПРАВИТЕЛЬ, ЛИДЕР, ПРЕДВОДИТЕЛЬ: СМЫСЛ ФЕНОМЕНОВ 

 
Н. В. Саратовцева   

 

 

Г. А. Красильников 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

ORCID:  0000-0002-5733-6440,  

e-mail: Saratovtseva.NV@mail.ru, 

студент,  

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

RULER, LEADER, CHIEFTAIN: THE MEANING OF THE PHENOMENA 

 
N. V. Saratovtseva  

 

G. A. Krasilnikov 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Assistant Professor,  

 Student,  

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article examines conceptual understandings of the phenomenon of "ruler", "leader", "chieftain". 

Reasoning about the meanings of these categories, the authors highlight their specific characteristics. They out-

line the need to fill these categories with the idea of collective life-creation, conciliarity, commitment to the prin-

ciples of Christian duty and mercy, respect for the experience of ancestors. Such filling of these terms will allow 

consciously leading the country to prosperity. 

Keywords: ruler; leader; chieftain; leadership; management. 

 
 

В общественном сознании закрепилось 

представление о том, что лидерство – то, 

чему можно научиться, что оно источник 

важных смыслов и неизбежно несет инди-

видуальный успех и благополучие. На са-

мом деле суть руководства гораздо слож-

нее. Правление страной больше умения 

манипулировать карьерой или финансами 

людей. Оно основано на осознании иден-

тичности с культурой народа, его истори-

ей и ценностями морали. 

История человечества показывает, что 

все общества и цивилизации развивались 

под руководством активных ярких лично-

стей, обладающих особыми качествами 

духа, разума и воли. Такие люди уводили 

свои народы от бед и катастроф, увлекали 

идеями, направляли к победам и достиже-

ниям. В мифах, сказках, священных 

текстах и художественной прозе закреп-

лена память о легендарных и реально су-

ществовавших лидерах-героях – Одиссее, 

Энее, Ное, Моисее, Гае Юлии Цезаре, 

Александре Македонском. Такие как Ро-

бин Гуд, Жанна Д’Арк, Иван Сусанин – не 

были патриархами, царями или государ-

ственниками, но также, как и легендарные 

правители, спасали людей от зла, помога-

ли выжить, боролись за общественную 

справедливость и защищали честь наро-

дов от посягательств внутренних и внеш-

них врагов [1]. 

Очевидно, что способность вести лю-

дей и нести ответственность за их счастье 

не передавалась по наследству, не прихо-

дила вместе с должностью, не обреталась 

за деньги на тренинге. Статус лидера они 

получали за качества личности, признан-

ные другими. Какие же это качества? Ин-

теллект, воля, мужество, милосердие и 

стремление к самопожертвованию. Этот 

комплекс был необходимым условием ли-

дерского авторитета.  

Слово «лидер» появилось очень позд-

но – позднее, чем само явление руковод-

ства людьми, их духом и жизнью. Впер-

вые оно встречается в английском языке 

XIII в.: «lead» – «вести». К этому значе-
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нию, взятому из английской культуры, 

близко современное западное понимание 

лидерства – подчеркивающее статус, ин-

дивидуальные достижения того, кто имеет 

право возглавить группу или нацию [2]. 

В русском языке это слово появилось в 

начале XX в. Его содержание сводилось к 

техническому прогрессу, росту карьеры и 

благосостояния.  

Слово «руководство» составлено из 

двух слов – «рука» и «водить». Первое – 

рука – указывает на фундаментальный 

смысл человеческого как культурного. 

Человек состоялся в творении, но не смог 

бы ничего создать без функциональности 

руки [3]. 

Другое составная часть слова, обозна-

чающего лидерство в русском языке – 

«водить», «вести». «Водить» – «wed» – 

имело всечеловеческий смысл: устранять 

опасность, поддерживать, действовать. 

Слово «руководство» связало руку как 

ценность человеческого Я со способно-

стью уводить от беды и поддерживать. 

Мораль лежит в основе понимания приро-

ды руководства. Руководитель – это за-

щитник, спаситель, помощник. 

Второе слово, которым пользовались 

наши предки вместо английского 

«leader»– слово «предводитель». Особого 

внимания заслуживает приставка «пред-

/перед-». Тот, кто ведет всех, тот, кто за-

щищает от опасности – находится впере-

ди. Предводитель закрывает собой людей, 

доверившихся ему, несет ответственность 

[1].  

Наши исторические предводители – 

князья, цари, императоры: Владимир Свя-

тославович Красно Солнышко, Ярослав 

Владимирович Мудрый, Владимир Всево-

лодович Мономах, Александр Ярославо-

вич Невский, Андрей Юрьевич Боголюб-

ский, Иван IV Грозный, Николай I, Алек-

сандр III – стали воплощением русского 

смысла лидерства. 

Владимир Мономах рассказал об осо-

бенностях предводительства сам – в «По-

учении детям». Мономах описывает в нем 

свой уклад жизни, распорядок дня, отно-

шение к знатным и простым людям, воен-

ную и мирную службу. Он постоянно 

подчеркивает самостоятельность – то, что 

он не требовал возвышающего внимания к 

себе, как к княжеской персоне, а был 

предводителем среди равных. Власть он 

считал путем к развитию государства, а не 

к личной наживе и прославлению себя [1]. 

В более поздние, имперские времена в 

России осуществилась попытка привнести 

в мировоззренческую картину европей-

ское видение лидерства. Прежде всего это 

связано с личностью императора-

абсолюта Петра I и предводителя-лидера 

Великой Екатерины II. 

Таким образом, смысл феноменов пра-

вителя, лидера и предводителя имеет свои 

особенности: 

 правитель – это руководитель, правле-
ние которого основано на осознании 

идентичности с культурой народа и 

его историей. Он – законотворец и 

блюститель порядка; 

 лидер – это человек, объединяющий 
вокруг себя людей. Он – проводник 

воли, усилий, интеллекта людей;   

 предводитель – это ведущий, защи-

щающий, находящийся впереди. Он 

закрывает собой людей, доверившихся 

ему, несёт ответственность.  

Завершая, отметим, что сегодня пред-

ставления об управлении Россией должны 

строиться на идеи коллективного жизне-

творчества – соборности, определяющей 

характер правления народом и страной. 

Исторические примеры князей, царей и 

императоров свидетельствуют, что долж-

но быть перевеса между своим и общим. 

Только приверженность принципам хри-

стианского долга и милосердия, уважение 

к опыту предков позволяет осознанно ве-

сти страну к процветанию. 
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Каждой семьей хранится какая-то ин-

тересная история, традиция или обычай. О 

них взрослые рассказывают своим детям и 

внукам. Такая интересная история есть и у 

семьи Логуновых. Это история о праба-

бушке – Губаревой Галине Гавриловне. 

Галина Гавриловна родилась 7 ноября 

1918 г. в поселке Бессоновка Пензенской 

области. С самого раннего детства отли-

чалась большой любознательностью. В 

период школьного обучения она углуб-

ленно изучала естественно-научные дис-

циплины. По таким предметам знания ее 

оценивались на «отлично». Кроме того, 

Галина Гавриловна рано увлеклась науч-

ными исследованиями. Будучи школьни-

цей, она изучала некоторые виды растений, 

структуры почвы и строения живых орга-

низмов в естественных условиях в лесу. 

Организация мини-походов – хорошая 

школьная традиция в годы ее обучения.  

После окончания школы в 1936 г. Га-

лина Гавриловна поступила в Московский 

государственный гедагогический инсти-

тут им. В. И. Ленина на специальность 

биологии и химии. В 1941 г., окончив этот 

институт, она получила должность ин-

спектора Отдела образования Пензенской 

области. Прабабушка работала в должно-

сти инспектора Облоно с середины 1941 г. 

до сентября 1946 г. В ее ведении было 4 

района Пензенской области – Нечаевский, 

Лунинский, Земетчинский, Пачелмский. 

Она ездила в эти районы с целью обсле-

дования работы сельских школ и школ 

райцентров. Зимой ей приходилось пере-

двигаться из одной школы в другую на 

санях, а летом – на телегах. О результатах 

проверки работы школ Галина Гавриловна 

передавала подробные отчеты в Облоно. 

В обследованных школах она оставляла 

директорам школ в письменном виде ито-

ги проверки и предположения об улучше-

нии работы. 

С сентября 1946 г. моя прабабушка 

была приглашена на работу в Пензенский 

педагогический институт им. В. Г. Белин-

ского. Здесь она трудилась сначала на 

должности ассистента, потом старшего 

преподавателя, а затем доцента кафедры 

зоологии в структуре естественно-

географического факультета.  
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За годы работы в педагогическом ин-

ституте прабабушкой была подготовлена 

и успешно защищена кандидатская дис-

сертация [1], присвоено звание доцента.  

Педагогический стаж Галины Гаври-

ловны насчитывает 35 лет (1946–1981 гг.). 

И за это время работы в институте у нее 

было много самых разнообразных обще-

ственных поручений, начиная с секретаря 

партбюро факультета, председателя 

профбюро факультета и др. Она неодно-

кратно поощрялась руководством за доб-

росовестный труд.  

Под авторством Галины Гавриловны 

опубликовано свыше 20 научных статей в 

ученых записках института и в централь-

ном московском журнале «Защита расте-

ний», 3 научно-методические работы в 

помощь студентам-заочникам. Галина 

Гавриловна являлась Членом Всесоюзного 

общества «Знание», энтомологического и 

географического общества СССР. Она – 

отличник народного просвещения (1964). 

Ее работа в период Великой Отече-

ственной войны как труженика тыла была 

отмечена Указом президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июня 1945 г. о награж-

дении тружеников тыла медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». Медаль была вру-

чена ей в апреле 1946 г. Южным Райис-

полкомом г. Пензы. Она – получатель пя-

ти юбилейных медалей. 

Примечательно, что как труженик ты-

ла в день 9 мая моя прабабушка получала 

поздравления из Кремля от президента РФ 

Путина В. В. (все годы работы его в этом 

качестве), так же от президента РФ Мед-

ведева Д. А. Поздравления получала еже-

годно от председателя Совета Ветеранов 

ПГПУ М. С. Ратушной. Неоднократно по-

лучала поздравления от ректора педагоги-

ческого университета А. Ю. Казакова, гу-

бернатора В.К. Бочкарева.  

Губарева Галина Гавриловна сконча-

лась 2 марта 2020 г. в возрасте 101 года. 

История о моей прабабушке – наше се-

мейное достояние. Ее будем передавать из 

поколения в поколение. Галина Гаврилов-

на – образец для подражания для нас, ее 

потомков. 
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Любая профессия может и должна 

стать служением. В этом смысле многое 

объединяет священничество и педагогику: 

частью священнического служения явля-

ется учительство – произносит ли он про-

поведь, дает ли советы прихожанам от 

опыта Церкви, святых подвижников, лич-

ного духовного опыта. Неслучайно среди 

служителей церкви есть те, кто по перво-

му своему образованию был учителем и 

поработал на педагогической ниве. 

Приведем некоторые примеры педаго-

гов-священников. 

Зеньковский Василий Васильевич 

(1881–1962) – протоиерей, историк фило-

софии и философ, автор богословских, 

психологических и педагогических сочи-

нений. Василий Васильевич воспитывался 

в традиционном православном духе. «Все 

детство, – вспоминал он, – было освещено 

несколько матовым, но светлым сиянием 

Церкви» [3]. В 11 лет он поступил во 2-ю 

киевскую гимназию, в которой преподава-

лись классические и современные языки.  

В 1900 г. после окончания гимназии 

В. В. Зеньковский поступил в Император-

ский св. Владимира университет в Киеве, 

в котором в разные годы учились 

свт. Лука (Войно-Ясенецкий), философы 

Н. А. Бердяев, Л. Шестов, Г. Г. Шпет, 

П. П. Блонский, филолог Л. В. Щерба и 

др.  

В 1904–1909 гг. Зеньковский обучался 

на историко-филологический факультете. 

По окончании обучения был оставлен для 

подготовки к профессорско-

преподавательской деятельности. 

В. В. Зеньковский читал лекции по психо-

логии в университете св. Владимира 

(1912–1913); а также «1) на вечерних жен-

ских курсах А. В. Жекулиной... – введение 

в философию; 2) во Фребелевском инсти-

туте... – логику и общую педагогику; 3) в 

мужской гимназии М. А. Стельмашен-

ко... – психологию и логику; 4) в женской 

гимназии М. Ф. Стельмашенко... – педаго-

гику; 5) в женской гимназии Е. А. Крю-

гер... педагогику...» [3]. 

https://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%20(%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9).html
https://www.pravenc.ru/text/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2.html
https://www.pravenc.ru/text/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html
https://www.pravenc.ru/text/%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D1%82.html
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В 1942 г. его рукоположили во пресви-

тера; с 1942 г. член епархиального собра-

ния, в 1953–1958 гг. его председатель; 

благочинный приходов Парижского окр.; 

с 1955 г. протопресвитер [3]. 

Работы по психологии и педагогике – 

«Вопросы философии и психологии», 

«Проблемы психической причинности», 

«Психология детства», «Проблемы воспи-

тания в свете христианской антрополо-

гии», «Педагогика» и др. составили твор-

ческое наследие В.В. Зеньковского. 

Митрофорный протоиерей Николай 

Гурьянов. Настоятель храма св. Николая 

на острове Талабск (Залита) (1909–2002). 

Окончил Гатчинский педагогический тех-

никум и Ленинградский педагогический 

институт, откуда был исключён за вы-

ступление против закрытия одного из 

храмов. В 1929–1931 гг. служил псалом-

щиком в Тосно, подрабатывая репетитор-

ством по математике, физике и биологии. 

После освобождения из лагеря по обвине-

нию в религиозной пропаганде препода-

вал в сельских школах Тосненского райо-

на Ленинградской области [5].   

Протоиерей Владимир Попов (Влади-

мир Андреевич Попов) родился 30 марта 

1940 г. в селе Вершина Дарасуна Читин-

ской области в семье кадрового офицера. 

Детство свое провел в постоянных пере-

ездах с родителями по Забайкалью, Даль-

нему Востоку, Курильским островам. В 

школьные и студенческие годы жил в г. 

Томске, где в 1966 г. окончил Томский 

Государственный Пединститут по специ-

альности немецкий язык. 

В 1966 г. переехав в Эстонию, в г. 

Пярну, работал преподавателем немецко-

го языка в спецпрофтехучилище для 

трудновоспитуемых детей. В свободное 

время он занимался богословием. В 

1973 г. принимает решение оставить мир-

скую работу и принимает духовный сан. 

21 сентября 1973 г. он был посвящен в сан 

диакона, а 27 сентября – в сан пресвитера. 

В 1973 г. иерей Владимир назначается 

настоятелем Никольской Любятовской 

церкви г. Пскова. Его духовными настав-

никами в то время были архимандрит 

Афиноген (в схиме Агапий) и архиманд-

рит Иоанн (Крестьянкин) – старцы Пско-

во-Печерского монастыря [4]. 

Архимандрит Георгий (в миру Евге-

ний Владимирович Шестун) (1951–2022) – 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАЕН, заведующий межвузов-

ской кафедрой православной педагогики и 

психологии Самарской Православной Ду-

ховной семинарии. 

Архимандрит Георгий родился 26 

июня 1951 г. в Самаре, там же окончил 

среднюю школу и поступил в педагогиче-

ский институт на факультет математики, 

физики и информатики. В 1992 г. состоя-

лось рукоположение Евгения Шестуна в 

пресвитеры, духовное образование он по-

лучил в Самарской духовной семинарии. 

Позже отец Евгений одновременно со 

своей матушкой, в миру Ириной Петров-

ной Шестун был пострижен в монашество 

с именем Георгий. В 2007 г. игумен Геор-

гий (Шестун) стал настоятелем монастыря 

в честь Честнаго и Животворящего Креста 

Господня. Позже он получил чин архи-

мандрита.  

Благодаря педагогическому образова-

нию, полученному ещё в годы молодости, 

архимандрит Георгий успешно занимался 

вопросами образования и воспитания 

подрастающего поколения, взаимоотно-

шений в семье. В 1997 г. на заре возрож-

дения традиций православного образова-

ния тогда протоиерей Евгений Шестун 

написал работу «Православная педагоги-

ка», которая выдержала несколько пере-

изданий. Примечательно, что в книге вво-

дится новый термин «православная педа-

гогика [2]. 

Известна программа «Духовно-

нравственная культура подрастающего 

поколения», среди разработчиков которой 

был архимандрит Георгий (Шестун), она 

помогает воспитать разностороннюю лич-

ность [2]. 
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Протоиерей Артемий Владимиров ро-

дился в Москве 21 февраля 1961 г. Арте-

мий унаследовал любовь к языку и лите-

ратуре от родного дедушки – прославлен-

ного детского поэта Павла Барто. Маль-

чика отдали в английскую спецшколу 

№ 29, расположенную в Чертольском пе-

реулке. Получив аттестат зрелости в 1978 

г., стал студентом романо-германского 

отделения факультета филологии МГУ. 

Спустя некоторое время перешел на рус-

ское отделение. Диплом об окончании ву-

за получил в 1983 г. [1]. 

Трудовая биография Артемия Влади-

мирова началась сразу после окончания 

МГУ. Его приняли преподавателем рус-

ского языка и литературы в Физико-

математическую школу № 18 при том же 

МГУ.  

В 1991–2013-м гг. служил настоятелем 

храма Всех Святых в Красном селе. С 

2013 г. занял должность старшего свя-

щенника и духовника Алексеевского 

ставропигиального женского монастыря в 

Москве. Состоит в Союзе писателей Рос-

сии. Педагог высшей категории, просла-

вился своими неординарными проповедя-

ми. Позже Владимирова приняли на 

должность преподавателя в Московскую 

духовную семинарию. Одновременно с 

этим, молодой человек принял священни-

ческий сан [1]. 

Таким образом, нами приведены лишь 

некоторые примеры того, как несравнен-

ные педагоги рождены быть пастырями. 

Старец Паисий Святогорец говорил: «Де-

ло учителя священно» [6]. Полагаем, что 
священник и педагог – и то, и другое ско-

рее не просто профессия, а служение и 

призвание. Настоящий учитель – великое 

дело. Дело учителя священно. Также ча-

стью священнического служения является 

учительство. Произносит ли он пропо-

ведь, дает ли советы прихожанам от опыта 

Церкви, святых подвижников, личного 

духовного опыта. Все это предполагает 

учительство. 

 
Библиографический список 

 

1. Артемий Владимиров – биография. 

URL:https://biographe.ru/znamenitosti/vladimir-

artemiy (дата обращения: 02.10.2024). 

2. Архимандрит Георгий (Шестун). URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij-Shestun/ (дата 

обращения: 02.10.2024). 

3. Зеньковский. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/199739.html (дата 

обращения: 02.10.2024). 

4. Из биографии пастыря. 

URL:http://www.pskovlub.ru/hram/nast/ (дата 

обращения: 02.10.2024). 

5. Николай Алексеевич Гурьянов. 

URL:https://biographe.ru/znamenitosti/nikolay-

guryanov: (дата обращения: 02.10.2024). 

6. Старец Паисий Святогорец. URL: 

https://hramhabarskoe.ru/index.php/detstvo/85-

delo-uchitelya (дата обращения: 02.10.2024). 

 
© Саратовцева Н. В., Максимов Г. А., 2025 

  

https://hramhabarskoe.ru/index.php/detstvo/85-delo-uchitelya
https://hramhabarskoe.ru/index.php/detstvo/85-delo-uchitelya
https://www.pravenc.ru/text/199739.html
http://www.pskovlub.ru/hram/nast/
https://biographe.ru/znamenitosti/nikolay-guryanov
https://biographe.ru/znamenitosti/nikolay-guryanov
https://hramhabarskoe.ru/index.php/detstvo/85-delo-uchitelya
https://hramhabarskoe.ru/index.php/detstvo/85-delo-uchitelya


ACADEMIC LIFE 

 
 

  398 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

УДК 37.013  EDN ZTOSCX 

ОБ ИНТЕРЕСЕ МОЛОДЕЖИ К КОСМОСУ 

 
Н. В. Саратовцева   

 

 

И. С. Щелчков 

Р. А. Павлов 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

ORCID 0000-0002-5733-6440,  

e-mail: Saratovtseva.NV@mail.ru, 

студенты,  

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

ON THE INTEREST OF YOUNG PEOPLE IN SPACE 

 
N. V. Saratovtseva  

 

I. S. Shchelchkov 

R. A. Pavlov 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Assistant Professor,  

Students, 

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article is devoted to the problem of developing young people's interest in space. The authors cite 

significant stages and events in the development of domestic cosmonautics that stimulate young people's atten-

tion to it. The article recommends a set of measures that make the study of astronomy and cosmonautics fascinat-

ing and accessible to the younger generation. 

Keywords: modern youth; space; cosmonautics; interest in space. 

 
 

Сегодня основная задача любого куль-

турного и образовательного простран-

ства – обратить внимание на то, чем инте-

ресуется и занимается молодёжь, ведь в её 

руках будущее всей планеты и ее жите-

лей. Космонавтика особенно привлекла и 

привлекает интерес молодёжи. Это увле-

чение не только вдохновляет молодое по-

коление на изучение естественных наук, 

но и формирует их мировоззрение, спо-

собствуя развитию креативности [1]. 

Космические исследования открывают 

новые горизонты для человечества, и 

именно молодёжь станет движущей силой 

этих изменений в будущем. Участие в 

космических проектах, таких как миссии 

на Марс или исследования экзопланет, 

может стать не только мечтой, но и реаль-

ностью для новых поколений. Важно от-

метить, что интерес к космосу способ-

ствует популяризации STEM-образования 

(наука, технологии, инженерия и матема-

тика), что ведет к подготовке квалифици-

рованных специалистов, необходимых для 

дальнейших исследований и развития 

технологий.  

Советская космическая программа, 

начавшаяся в середине XX в., стала важ-

ным этапом в истории освоения космоса и 

сыграла ключевую роль в формировании 

интереса к этому направлению у молодё-

жи. Успехи советских космических иссле-

дований не только вдохновили целые по-

коления, но и стали символом научного 

прогресса и технологических достижений. 

Первым значимым событием в рамках 

советской космической программы стал 

запуск спутника «Спутник-1» в 1957 г. 

Этот исторический момент не только 

ознаменовал начало космической эры, но 

и пробудил интерес к астрономии и кос-

монавтике среди молодёжи. Широкая об-

щественность с восторгом следила за но-

выми достижениями, и многие молодые 

люди начали мечтать о карьере в науке и 

технике. 

Следующим значимым этапом стало 

отправление Юрия Гагарина в космос в 

1961 г. Его полёт стал не только триум-
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фом советской науки, но и символом воз-

можностей, которые открывает космос. 

Ю. А. Гагарин стал кумиром для миллио-

нов, вдохновляя молодое поколение на 

изучение естественных наук и участие в 

космических проектах. Этот момент про-

демонстрировал, что мечты о космосе мо-

гут стать реальностью, и послужил мощ-

ным стимулом для будущих исследований. 

Кроме того, советская программа по 

исследованию Луны, включая миссии 

«Луна-2» и «Луна-9», а также создание 

космических станций, таких как «Салют» 

и «Мир», ещё больше укрепила интерес к 

космосу. Эти достижения показывали, что 

человечество способно не только иссле-

довать, но и обживать другие небесные 

тела. 

Советская космическая программа 

оказала глубокое влияние не только на 

своё время, но и на современное поколе-

ние, формируя его восприятие науки, тех-

нологий и возможностей, которые откры-

вает космос. Это влияние проявляется в 

нескольких ключевых аспектах. 

Во-первых, достижения советской 

космической программы стали основой 

для формирования положительного ими-

джа науки и технологий в обществе. 

Успехи, такие как полёт Юрия Гагарина, 

вдохновили молодёжь на изучение STEM-

дисциплин. Многие современные моло-

дые люди, заинтересованные в космосе, 

указывают на Гагарина как на своего ку-

мира, что подтверждает значимость его 

достижения для новых поколений. 

Во-вторых, советская космическая 

программа заложила основы для между-

народного сотрудничества в области кос-

мических исследований. Программы об-

мена и совместные проекты, такие как 

«Интеркосмос», способствовали укрепле-

нию связей между странами и формиро-

ванию глобального сообщества исследо-

вателей. Современные молодые учёные и 

инженеры, вдохновлённые наследием со-

ветской программы, активно участвуют в 

международных космических проектах. 

Кроме того, наследие советской кос-

мической программы продолжает вдох-

новлять новые инициативы в области об-

разования и популяризации науки. Они 

строятся на примере советских достиже-

ний и стремятся передать дух исследова-

тельского энтузиазма, который был харак-

терен для той эпохи. 

Наконец, советская космическая про-

грамма служит важным историческим 

уроком о том, как научные достижения 

могут изменить общество. Она демон-

стрирует, как вдохновение и вовлечён-

ность молодёжи могут привести к значи-

тельным прорывам в науке и технике.  

Дальнейший интерес молодежи к кос-

мосу возможен через мероприятия, кото-

рые делают изучение астрономии и кос-

монавтики увлекательным и доступным. 

Обозначим некоторые из них: 

 Конкурсы и олимпиады. В мире суще-
ствует множество конкурсов, посвя-

щённых космосу, таких как Конкурс 

«Космос и я», который предлагает 

школьникам исследовать различные 

аспекты космических технологий и 

астрономии. Олимпиады по астроно-

мии, например, Всероссийская олим-

пиада школьников по астрономии, 

позволяют участникам продемонстри-

ровать свои знания и навыки; 

 Мероприятия и выставки. Посещение 
планетариев. В рамках посещения 

планетария часто предлагаются интер-

активные шоу и лекции, которые по-

могают молодёжи узнать больше о 

звёздах, планетах и космических ис-

следованиях;  

 Лекции и семинары. Участие в лекци-

ях и семинарах, проводимых учеными 

и специалистами в области космонав-

тики, может вдохновить молодёжь. 

Например, лекции в рамках Центра 

космических исследований могут 

охватывать темы от исторических по-

лётов до современных миссий на 

Марс; 

 Космические игры и приложения. Та-
кие как KerbalSpaceProgram, позволя-



ACADEMIC LIFE 

 
 

  400 
 
 

SOCIOSPHERE  № 1  2025 

ют игрокам проектировать и запускать 

свои собственные ракеты, что делает 

обучение космонавтике увлекатель-

ным и интерактивным; 

 Социальные сети и блоги. Молодёжь 
может создавать и делиться контентом 

о космосе в социальных сетях, таких 

как VKи Telegram. Например, аккаун-

ты, посвящённые астрономии, публи-

кующие интересные факты, изображе-

ния космоса, а также онлайн-

обсуждения. 

Таким образом, заинтересовать моло-

дёжь космосом – задача, требующая ком-

плексного подхода и использования раз-

личных методов. Мероприятия, предло-

женные нами, поспособствуют распро-

странению знаний о космосе и интересу к 

нему, что в свою очередь формирует но-

вое поколение, готовое к освоению кос-

моса и решению глобальных задач. 
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