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ЭкономичеСкие науки
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Галазова Марина Викторовна

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИЙ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 
И СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Неоднозначное толкование экономической, юридической концепций, статической, динамиче-
ской теорий активов организации в российской и зарубежной литературе в исторический и совре-
менный период развития обосновывает необходимость их научно обоснованной аргументации и 
реализации. Важно наиболее результативное применение концепций, теорий активов организации 
с позиции определения реальных направлений их развития, усовершенствования, что обосновывает 
актуальность и своевременность исследования. Проведенные исследования констатируют, что про-
блемный аспект включает множества позиций, дискуссий по применимости экономической, юридиче-
ской концепций активов, их статической, динамической теорий, что требует детального сравнения 
экономической и юридической концепций активов организации с позиции статической и динамической 
теорий. С помощью общенаучных и специальных методов осуществлено сравнение экономической и 
юридической концепций, динамической и статической теорий активов, что позволило выделить их 
существенные положения, которые можно развивать в современный период развития.

В области исследования проведено сравнение юридической и экономической концепций акти-
вов организации в рамках статической и динамической теорий; рассмотрена динамическая теория 
активов организации в рамках юридической и экономической концепций. В результате установлено, 
что на основе оптимального сочетания экономической и юридической концепций активов в рамках 
статической и динамической теорий можно сформировать концепцию цифрового актива, характе-
ризуемую такими критериями, как получение экономических выгод, наличие права собственности 
на актив, нематериальность и др.

Ключевые слова: активы, концепции, экономическая, юридическая, теории, статическая, 
динамическая, будущие экономические выгоды, право собственности.

Marina Galasova 
THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC AND LEGAL CONCEPTS 
OF AN ORGANIZATION'S ASSETS ON THEIR INTERPRETATION 

IN RETROSPECT AND MODERN CONDITIONS
The ambiguous interpretation of economic, legal concepts, static, dynamic theories of the organization's 

assets in the Russian and foreign literature in the historical and modern period of development justifies the 
need for their scientifically based argumentation and implementation. It is important to use the most effective 
concepts, theories of the organization's assets from the position of determining the real directions of their 
development, improvement, which justifies the relevance and timeliness of the study. The conducted research 
states that the problematic aspect implies the presence of many positions, discussions on the applicability of 
the economic, legal concepts of assets, their static, dynamic theories, which requires a detailed comparison 
of the economic and legal concepts of the assets of the organization from the standpoint of static and dynamic 
theories. With the help of general scientific and special methods was carried out, which made it possible to 
identify their essential provisions that can be developed in modern the period of development.
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In the field of research a comparison of the legal and economic concepts of the assets of an 
organization within the framework of static and dynamic theories was carried out; the dynamic theory of the 
assets of an organization within the framework of legal and economic concepts was considered. As a result 
it is established that on the basis of an optimal combination of economic and legal concepts of assets within 
the framework of static and dynamic theories, it is possible to form a concept of a digital asset characterized 
by such criteria as obtaining economic benefits, ownership of the asset, immateriality, etc.

Key words: assets, concepts, economic, legal, theory, static, dynamic, future economic benefits, 
ownership.

Введение / Introduction. Исследование исторических аспектов появления, становления и 
развития экономической, юридической концепций, статической, динамической теорий активов, 
определение их взаимосвязей, роли в современной интерпретации активов организации является 
весьма актуальным. В российской и зарубежной литературе еще с XVII века известны две концеп-
ции активов организации: экономическая и юридическая, характеризуемые в рамках статической 
и динамической теорий. Последователями статической теории выступают Жак Савари, И. Ф. Шер 
и Г. Никлиш и др. А. П. Рудановский характеризовал активы в рамках юридической и экономи-
ческой концепций, выделяя временной фактор, разграничивающий статическую и динамическую 
теории активов организации. Н. С. Аринушкин также признавал юридическую и экономическую 
концепции активов организации, а Н. Утехин не поддерживал юридическую концепцию активов 
организации, исключая приоритет права собственности на них.

Основатель динамической балансовой концепции Э. Шмаленбах, его последователи: И. Р. Ни- 
колаев, Дж. Канин, Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл – в той или иной мере сочетали активы с 
получением будущих экономических выгод. Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда интерпретировали 
динамическую теорию активов организации в рамках юридической и экономической концепций. 

Признавая значимость юридической и экономической концепций активов организации,  
в концептуальных основах финансовой отчетности, Концепции бухгалтерского учета в рыноч-
ной экономике России при выделении признаков признания активов организации учитывают их 
основные положения. С учетом вышеизложенного возникает необходимость в сравнении юриди-
ческой и экономической концепций активов организации в рамках статической и динамической 
теории активов, в выявлении особенностей их развития в ретроспективе и определении направле-
ний использования в современный период.

Рабочая гипотеза исследования базируется на необходимости сравнения экономической и 
юридической концепций активов, их статической и динамической теорий на основных этапах 
развития, что позволит определить тенденции использования концепций, теорий активов в совре-
менных условиях на основе оптимальной синергии.

Теоретическая значимость исследования – сравнение юридической и экономической кон-
цепций активов организации с позиции статической и динамической теории, что позволит опре-
делить ключевые направления их применения в современный период. Это предопределяет те-
оретическую основу последующих исследований по формированию современных концепций, 
теорий активов организации с позиции перспективности.

Практическая значимость – использование ключевых положений юридической и эконо-
мической концепций, статической, динамической теорий активов обеспечит их результативное 
комплексное применение в современных условиях.

Цель исследования – определение влияния экономической и юридической концепций ак-
тивов организации на их характеристику в истории и современности, выявление основных тен-
денций, предопределяющих будущие направления функционирования активов в организации. 
Достижение цели предполагает решение следующих задач: рассмотрение применения понятий 
«статика», «динамика» относительно активов организации в российской и зарубежной литера-



7

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 1 (94)

туре; раскрытие юридической концепции активов организации; характеристика динамической 
теории активов организации в российской и зарубежной литературе; сравнение экономической 
и юридической концепций активов организации; оценка применения экономической и юридиче-
ской концепций активов в российской практике.

Материалы и методы / Materials and methods. В процессе решения задач исследования 
изучался комплекс взглядов на трактовки активов организации, сочетаемых между собой, форми-
рующих в итоге их концепции в ретроспективный и современный периоды.

Концепция (от лат. conceptio – понятие, понимание, замысел). Концепция – это комплекс 
взглядов на представления, понимание активов, сочетаемых между собой, формирование единой 
системы, отражающей основную идею и / или конструктивный принцип, реализующий опреде-
лённый замысел по направлению характеристики активов хозяйствующего субъекта.

Применительно к активам организации термины «статика», «динамика» употребляют в тру-
дах зарубежных авторов начиная с XVII века, а российских ученых – в конце XIX – начале XX вв. 

Статическая теория впервые приняла законодательную силу в 1673 г., что отражено в ком-
мерческом кодексе Франции «Ордонанс», основной автор которого французский экономист и пра-
вовед Жак Савари. Последователями статической теории выступали И. Ф. Шер и Г. Никлиш [15].

В 1905 г. российский экономист С. М. Барац активы называл имуществом через совокуп-
ность меновых ценностей в распоряжении хозяйства [3, с. 203; 9]. 

Австралийский ученый Р. Чамберс рассматривал активы как «вычленимые средства», имею-
щиеся в организации, которые могут обмениваться на иные средства или отчуждаться [10, с. 265; 9].

Известный русский ученый А. П. Рудановский в 1925 г., рассматривая активы как имуще-
ство хозяйства, выражающее совокупность его экономических отношений, признавал наличие 
юридической и экономической концепций актива [17, с. 4]. Раскрывая суть юридической и эконо-
мической концепций более детально, он определял активы через интеграцию всех внутренних от-
ношений хозяйства, проявляющих имущественное содержание, выражая их экономическую суть, 
а пассивы, напротив, – через интеграцию всех внешних отношений, проявляющих правовую суть, 
отражая их юридический статус [16, с. 13]. Ученый, сравнивая «статику» и «динамику» баланса, 
выделял временной фактор, отмечая, что на статическую – постоянную – часть не влияет время,  
а динамическая – переменная часть – зависит от времени [16, с. 20]. 

Немецкий ученый Франк Обербринкманн подчеркивал основное отличие статической от 
динамической концепций активов – определение чистых активов организации, один из ключевых 
показателей ее финансовой деятельности [13, с. 112].

Н. С. Аринушкин рассматривал баланс через совокупность хозяйственных явлений с двух 
точек зрения: статики и динамики. В 1927 г. он указал на двойственный характер имущества: юри-
дический и экономический. Юридический аспект отражает имущественные права и обязанности, 
соответственно, активы имущества – права, поддерживающие «хозяйственную мощь и силу пред-
приятия». Он считал, что по праву собственности актив баланса не должен включать депозитное 
имущество, а по критерию его оборота оно относится к активу [2, с. 77].

Юридическая концепция активов в статической и динамической теориях базируется на 
праве собственности на активы. Активы оценивают по текущей рыночной стоимости, поскольку 
реальные денежные средства получают в условиях реализации активов организации [9]. В рам-
ках юридической концепции с учетом приоритета права собственности на активы статический 
баланс включает исключительно собственные средства организации. Понимая это, французские 
ученые ввели в экономический оборот термин субстанциональной собственности, функциони-
рующей в организации на правах владения, пользования и распоряжения. Ж. Ришар утверждал, 
что представление субстанциональной собственности в динамической модели баланса не имеет 
юридической основы, не выполняет функции гаранта, что, конечно, является ее значительным 
недостатком [15, с. 146; 9].
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В 1941 г. В. И. Стоцкий допускал включение в активы имущества, не принадлежащего 
организации, которым она распоряжается на основе договорных отношений с иными организа-
циями… [18, с. 34].

В 1897 г. русский ученый Н. Утехин, отождествляя активы и капитал, указывал на получе-
ние от их использования будущих доходов. Он отмечал: «Никакой хозяин не будет считать капи-
талом Вавилонскую башню или артезианскую безводную скважину, совершенно бесполезные для 
хозяйства» [19, с. 14; 9]. Н. Утехин, в отличие от сторонников юридической концепции активов, 
не выделяет значимости права собственности на активы, а обозначает необходимость обязатель-
ного функционирования активов в организации. Капитал человека на правах собственности не 
отвечает ни научной интерпретации, ни характеристике «хозяев-практиков» [9; 19, с. 25].

Основатель динамической балансовой концепции в 1919 г. немецкий ученый Э. Шмален-
бах определял активы расходами, трансформированными в будущие доходы, включая средства, 
вложенные в ценности, но исключая денежные средства [6, с. 8–11; 8, c. 6]. Непосредственно 
активы – это расходы, но еще не затраты, не притоки средств, ценности, трансформированные в 
затраты / доходы, деньги (касса, расчетный счет). 

Сходной позиции придерживался российский автор И. Р. Николаев, рассматривая активы 
в точном цифровом представлении совокупными затратами, а не достоверной или реальной сто-
имостью имущества [12, с. 7; 9]. По его мнению, для признания актива не обязательно бухгал-
терскую величину воплощать в материальную оболочку. Он, употребляя термин «подлинные» 
активы», в их состав включал материальные ценности, расходы, несмотря на то, что они не содер-
жали «…ни одного материального атома» [12, с. 26; 9]. Важно подчеркнуть, что в определении  
И. Р. Николаев уже заложил предпосылки формирования цифрового актива, относя к ним объек-
ты, выраженные в цифровой форме.

В 1929 г. профессор Стэнфордского университета Дж. Канин определял активы посред-
ством будущих услуг, которые выражены в денежном измерении или трансформированы в день-
ги, обеспечивающие получение дохода на законных основаниях [20, с. 285].

Американские авторы Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл активы сочетали с потенциаль-
ными доходами, полученными на основе применения хозяйствующим субъектом купленных им 
ценностей, поступивших в организацию из-за проведенных операций, событий [11, с. 21].

Американский ученый Л. А. Бернстайн считал, что при неиспользовании активов длитель-
ное время и отсутствии перспектив их последующего использования, их нельзя относить в состав 
имущества, зданий и оборудования [4, с. 146–147; 9].

Другие американские авторы Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда рассматривали динамическую 
теорию активов организации в рамках юридической и экономической концепций. Они определяли 
активы в аспекте прав на получение будущих экономических выгод, конкретизируя, что действую-
щее право должно обеспечить положительный финансовый результат, а права с отрицательным или 
нулевым результатом не могут характеризовать активы. При этом допускали, что при приближенной 
оценке права на экономические выгоды объект будет определяться активом [9; 20, с. 287].

Английские авторы обобщенно трактовали понятие «активы организации» как: «экономи-
ческие ресурсы организации», «любой экономический ресурс, приносящий доход хозяйствую-
щему субъекту», «измеримые возможные экономические выгоды в будущем» [9; 10, с. 263–267].

Динамическая теория в рамках экономической концепции активов не уделяет особого зна-
чения праву собственности на активы, поскольку баланс должен включать все активы, использу-
емые организацией в своей деятельности.

В динамической теории активы организации – элементы капитала, вложенного в нее и еще 
не используемого. Из такой трактовки исходит, что личное имущество собственников, акционе-
ров или руководителей, в отличие от статической теории, элиминируют из актива, а неиспользо-
ванные нематериальные услуги, права владения и пользования относят к активу.
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Необходимо отметить, что в зарубежной экономической теории и практике превалирует 
экономическая концепция активов в динамическом бухгалтерском балансе. Величина активов со-
четается с экономическими выгодами, поступившими в организацию от их использования, а не 
средствами, потраченными на их покупку и образование. Таким образом, активы рассматривают-
ся источником экономических выгод в перспективе.

По мнению российских и зарубежных авторов, применение статической и динамической 
теорий в рамках юридической и экономической концепций в чистом виде затруднительно. Возмо-
жен их синтез в разных модификациях.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Как отмечалось ранее, в основе харак-
теристики активов баланса организации различают экономическую и юридическую концепции. 
Сравнение экономической и юридической концепций активов представлено в таблице.

Таблица 
Обобщенная сравнительная характеристика экономической и юридической концепций активов

Концепции
Теории

Статическая Динамическая
Экономическая Совокупность активов организации; каждая 

статья актива баланса – вид средств, предназна-
ченных для реализации. В активы включалось 
исключительно реализованное имущество, 
денежные средства. Соответственно, ключе-
вая характеристика активов – их ликвидность, 
скорость их возможной трансформации в деньги 
без значимых потерь [13], что обосновывает 
группировку статей актива баланса по критерию 
возрастания уровня их ликвидности.

Расходы, трансформированные в 
будущие доходы или «расходы», не 
ставшие еще затратами.

Юридическая Активы в собственности организации, выступа-
ющие в качестве обеспечения долгов; совокуп-
ность имущества – объект иска при банкротстве 
организации. Трактовка активов как перечня 
имущества, компенсирующего долги органи-
зации, определяет правила их формирования и 
оценки. Содержание актива ограничено актива-
ми по праву собственности.

Активы, приносящие доход орга-
низации. Активы на праве владе-
ния и распоряжения.

*Источник: составлена автором по материалам исследования [7]

Концептуальные основы финансовой отчетности выделяют 3 ключевые признака призна-
ния активов организации: 1) ожидание будущих экономических выгод, сопровождающихся де-
нежным потом, определенным прямым или косвенным методом; 2) подконтрольность активов со 
стороны организации, контроль – способность получения экономических выгод, поступающих от 
актива; 3) появление в результате прошлых событий [5].

Считается, что будущие экономические выгоды получают от активов, используемых при 
выпуске товаров или оказании услуг, реализованных организацией, а также для погашения обяза-
тельств; при обмене на иные активы, распределении их в пользу собственников организации [9]. 
При осуществлении затрат, но неполучении в последующем экономических выгод организаци-
ей их нельзя включать в актив. Отдельные объекты (недвижимость в финансовой аренде) могут 
признаваться активами в условиях недостаточности контроля с юридической стороны, тогда как 
способность организации контролировать экономические выгоды основывается на юридическом 
праве собственности, поскольку экономическое содержание контролируемого актива (активы, 
принадлежащие и непринадлежащие организации на праве собственности) шире понятия юри-
дического контроля над ним. В результате активы – ресурсы, контролируемые организацией из-
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за прошлых событий, от которых организация ожидает приток будущих экономических выгод.  
В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России активы рассматривают в аспек-
те динамической теории в качестве хозяйственных средств, контроль над которыми организация 
получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны 
принести ей будущие экономические выгоды [1]. 

С позиции целей, интересов разных групп стейкхолдеров целесообразно использовать со-
четание экономической и юридической концепций, статической и динамической теорий активов, 
находящихся в постоянном взаимодействии.

Заключение / Conclusion. Определяя влияние экономической и юридической концепций 
активов организации на их интерпретацию в ретроспективе и современных условиях:

–  определено в терминологическом аспекте, что концепция – система взглядов на трак-
товки активов организации, взаимосвязанные между собой;

–  выявлено, что термины «статика», «динамика» относительно активов организации 
употребляют в трудах зарубежных авторов с XVII века, а российских авторов – с конца 
XIX – начала XX вв.;

–  определено, что ведущий русский ученый А. П. Рудановский признавал наличие юри-
дической и экономической концепций актива, выражающих внешние и внутренние 
отношения хозяйства соответственно, а с позиции различий между «статикой и дина-
микой» активов организации выделял временной фактор; Н. С. Аринушкин обозначал 
наличие юридический и экономический концепций активов;

–  установлено, что юридическая концепция активов в аспекте статической и динамиче-
ской теории базируется на праве собственности на активы, что предусматривает отне-
сение в статический баланс только собственных средств организации;

–  выявлено введение французскими учеными в экономический оборот термина субстан-
циональной собственности, которой организация распоряжается на правах владения, 
пользования и распоряжения с позиции расширения характеристики активов организа-
ции в рамках юридической концепции; выделены недостатки субстанциональной соб-
ственности в процессе реализации динамической теории активов;

–  выявлено, что основатель динамической балансовой концепции Э. Шмаленбах, а так-
же И. Р. Николаев определяли активы расходами, трансформированными в будущие 
доходы, включая средства, вложенные в ценности, но элиминируя денежные средства;

–  И. Р. Николаевым идентифицированы предпосылки формирования цифрового актива, 
рассматривающим активы в точном цифровом представлении совокупностью затрат; 

–  охарактеризована динамическая теория активов организации в рамках юридической и 
экономической концепций, когда в рамках первой – активы есть права на приобретение 
будущих экономических выгод (Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда и др.), а в рамках 
второй (Дж. Канин, Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, Л. А. Бернстайн и др.) – акти-
вы являются экономическими выгодами, приобретенными организацией от их исполь-
зования, источником будущих экономических выгод;

–  определено, что применение статической и динамической теорий в рамках юридической 
и экономической концепций в чистом виде невозможно, возможны их модификации;

–  осуществлено сравнение юридической и экономической концепций активов организации 
в рамках статической и динамической теорий, показавшее, что в экономической концеп-
ции по статической теории признается совокупность активов, используемых организа-
цией, динамической теории активы – расходы, трансформированные в будущие доходы 
или «расходы»; в рамках юридической концепции по статической теории суть активов 
организации ограничена активами по праву собственности, в аспекте динамической тео-
рии активы должны приносить доход находясь на праве владения и распоряжения;
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–  определено, что концептуальные основы финансовой отчетности в определенной сте-
пени используют юридическую и экономическую концепции, выделяя 3 значимых 
признака признания активов организации: 1) ожидание будущих экономических вы-
год; 2) подконтрольность активов со стороны организации, ориентированная на полу-
чение экономических выгод; 3) возникновение в результате прошлых событий;

–  осуществлено сравнение термина «активы» организации в концептуальных основах 
финансовой отчетности и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике Рос-
сии, показавшее, что активы характеризуются с позиции динамической теории.

В перспективе именно за счет определенного синтеза экономической и юридической кон-
цепций активов с позиции статической и динамической теорий можно сформировать концепцию 
цифрового актива, основными признаками которого станут: получение экономических выгод, на-
личие права собственности на актив, нематериальность и др. Формирование концепции цифрово-
го актива станет направлением наших последующих исследований.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
5.2.5. Мировая экономика

УДК 332.025.12 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.2

Горшенин Андрей Юрьевич

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИМОРФНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ1 

Статья конкретизирует состав полиморфного исследования проблем государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, направленной на развитие отраслевой структуры аг-
ропромышленного комплекса. Описан подробный научно-методологический инструментарий оцен-
ки производственного потенциала агроторговых предприятий, применяемый в мировой практике. 
Определен дислокационный эффект, образуемый вследствие экономии на издержках переработки и 
хранения определенной группы товаров. Приводится институциональный метод исследования как 
элемент полиморфного подхода используемый при оценке производственного потенциала агротор-
говых предприятий, предпочитающих использовать их собственные регламенты (уставы). 

Ключевые слова: методология полиморфного исследования, процессный, ситуационный, си-
стемный, результативный, институциональный, сопоставительный, адаптационный и идеологиче-
ский методы проведения научных изысканий.

Andrey Gorshenin 
THE METHODOLOGY FOR POLYMORPHIC RESEARCH OF AGRARIAN POLICY 

PROBLEMS IN INSTITUTIONAL CHANGEABLE CONDITIONS
The article specifies the composition in polymorphic research connected with the problems in state 

support for agricultural producers, aimed to the sectoral structure of AIC development. Detailed scientific 
and methodological tools for assessing the production potential of agro-trading enterprises, used in world 
practice, are described. The dislocation effect formed as a result of saving on the costs of processing and 
storage of a certain group of goods is determined. An institutional research method is presented as an 
element of a polymorphic approach used in assessing the production potential of agro-trading enterprises 
that prefer to use their own regulations (charters).

Key words: polymorphic research methodology, process, situational, systemic, resultative, 
institutional, comparative, adaptive and ideological methods of scientific research.

Введение / Introduction. Уместно подчеркнуть, что при изучении проблемы взаимодействия 
властных и хозяйственных организаций целесообразно учитывать различные срезы проведения 
научных изысканий. Первый из них содержит информацию о методах и принципах осуществле-
ния исследовательских процедур, способствующих решению задач поискового формата. Второй 
– аккумулирует сведения о результатах влияния государства на состояние товарных хозяйств и их 
партнеров, выступающих объектами аграрной политики в ресурсопроизводящих и перерабатыва-
ющих отраслях национального АПК. Третий – указывает на изменения отношений, устанавлива-
ющихся между сельхозтоваропроизводителями и органами власти региональной и муниципаль-
ной вертикалей. Четвертый – отражает последствия взаимодействия властных и хозяйствующих 
структур в микроэкономическом срезе, демонстрируя различную степень адекватности аграрной 
политики к формальным ограничениям. 

Материалы и методы / Materials and methods. Теоретико-методологическую основу на-
стоящей статьи формируют положения общего менеджмента, аграрного фундаментализма, эко-
номической теории, институциональной экономики и экономики сельского хозяйства. Она вклю-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90013.
 Acknowledgements: The reported study was funded by RFBR, project number 20-310-90013.
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чает нормативные источники, материалы монографий, коллективных исследовательских трудов и 
научно-практических конференций. При обработке аналитических и фактологических данных в 
статье использовались структурно-функциональный анализ, сопоставительный и эволюционный 
подходы, а также другие методы проведения научных изысканий.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В процессе реализации организаци-
онно-правовых и экономических отношений, складывающихся между властными и хозяйствую-
щими структурами, органы власти могут дополнять или замещать затраты хозяйств, обусловлен-
ные необходимостью роста производящих сфер и торговой блок-сферы АПК. Они способствуют 
развитию производства аграрного сырья в отраслях растениеводства и животноводства за счет 
использования инструментов, способствующих увеличению доходов субъектов частной и кол-
лективно-долевой форм собственности. В результате достигается экономия ресурсов в сфере 
сотрудничества властных и хозяйствующих структур и обеспечивается многомерное изучение 
последствий организационно-правовой и экономической деятельности государства в отраслевой 
конструкции АПК РФ.

В этом случае экономическая наука может опираться на процессный и ситуационный мето-
ды решения исследовательских задач. Процессный подход позволяет характеризовать аграрную 
политику как алгоритм применения формальных правил по отношению к хозяйствам, ориентиру-
ющимся на рынок. С их помощью обеспечивается переход к проведению системного, результа-
тивного, сопоставительного, нормативного и адаптационного видов анализа проблем рассматри-
ваемой политики государства. 

В ходе выявления проблем применения ресурсно-дополняющей формы аграрной поли-
тики исследователи накапливают материал, отражающий изменения экономических размеров 
хозяйств населения (ХН), крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных 
организаций (СХО). В то же время такой подход указывает на целесообразность ограниченного 
увеличения бюджетных расходов на стимулирование развития индивидуальных ферм и требу-
ет уточнения условий перераспределения ресурсов государства для их приоритетного исполь-
зования в хозяйствах коллективно-долевой формы собственности. Это означает, что на практике 
подход системного познания содержания формальных правил и социальных норм в отраслевой 
конструкции АПК РФ должен ориентировать органы власти на минимальный уровень бюджетной 
поддержки мелкотоварных ферм. 

В данном аспекте определенный научный интерес вызывает такая составляющая полимор-
фного подхода, как результативный анализ, который создает предпосылки для того, чтобы считать 
итоги реализации программных средств соответствующими задачам роста доходов и прибыли хо-
зяйств, преобразованных в агрофирмы, агрокомбинаты и агроконцерны. По мере сопоставления 
результативных показателей их производственной и торговой деятельности экономическая наука 
призвана изучать проблемы дислокации агропромышленных формирований. При выработке ре-
комендаций, способствующих размещению СХО в территориальной близости от зон переработки 
аграрного сырья, исследователи формируют базу данных о способах сокращения потерь скоро-
портящихся видов продовольствия (см. рис.).

Кроме того, результативный анализ позволяет определять дислокационный эффект, кото-
рый образуется вследствие экономии на издержках переработки и хранения определенной группы 
товаров. Он также способствует выявлению эффекта экономии хозяйственных затрат, формирую-
щегося под влиянием бюджетных ассигнований.

Конечно, различные способы исследования проблемы взаимодействия властных и сельско-
хозяйственных организаций не влияют на общую логику решения гносеологических задач. Одна-
ко с их помощью экономическая наука концентрирует статистический материал, объединяющий 
сведения о потребностях товарных хозяйств в финансовых ресурсах государства [1].
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Рис. Состав методологии полиморфного исследования проблем 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей

При использовании институционального подхода изучение рассматриваемого процесса 
перемещается в плоскость поиска путей снижения прочих расходов сельскохозяйственных орга-
низаций. Это настраивает исследователей на изучение существующей практики административ-
ного и судебного контроля со стороны государства за выполнением соглашений производителей 
аграрного сырья с их контрагентами. В ситуации, когда нарушители тех или иных контрактов яв-
ляются зависимыми от органов исполнительной власти, государство применяет по отношению к 
ним организационно-правовые или административные методы влияния. В условиях применения 
этих инструментов к перерабатывающим предприятиям, не связанным с гарантом регулирования 
отношениями зависимости, оно может опираться на судебный механизм контроля.

Однако в отличие от нормативного, институциональный подход охватывает более широ-
кое поле научных изысканий. Он требует не только анализа проблем формирования нормативной 
базы, но и изучения процесса адаптации формальных институтов к существующим в аграрной 
сфере укладам, традициям и обычаям. 

Конкретизация специфики хозяйственных укладов сопровождается использованием источ-
ников, способствующих выбору наиболее эффективных методов регламентирования взаимодей-
ствия государства и товарных хозяйств. В данном случае комментарии правовых норм, необхо-
димые СХО при оформлении соглашений с их контрагентами, содержатся как в текстах законов, 
так и в официальных толкованиях последних. Вместе с тем, в отличие от комментариев, законы 
и постановления приобретают юридическую силу лишь после их официального опубликования в 
средствах массовой информации. В периоды между юридическим и фактическим применением 
предписаний государства производители продовольствия находятся в поле институциональной 
неопределенности.

При замещении части прочих расходов СХО органы власти направляют усилия на реали-
зацию юридических законов с минимальными издержками на их проектировку. Это становится 
возможным после накопления информации, отражающей результаты институциональных сдви-
гов, происходящих в АПК. Концепция преобразования институтов в такой среде базируется на 
положении о модификации юридических систем, с помощью которой формальные правила могут 
применяться в виде новых государственных наказов [2].

В настоящее время институциональный метод исследования как элемент полиморфного 
подхода используется при оценке производственного потенциала агроторговых предприятий, пред-
почитающих использовать их собственные регламенты (уставы). В институциональной экономике 
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уставы содержат правила и нормы поведения сельскохозяйственных организаций, регламентиру-
ющие деятельность СХО на внутреннем и внешнем рынках. Они могут изменяться только в том 
случае, когда учредителями таких структур становятся новые собственники средств производства.

Указанные нормы целесообразно учитывать при разработке федеральных и региональных 
проектов, а также в процессе подготовки соглашений органов власти с сельхозтоваропроизво-
дителями. Характеристика последствий от установления связей между властными и хозяйству-
ющими структурами в торговой блок-сфере АПК оказывается неполной, если исследователи не 
опираются на сопоставление данных официальной статистической отчетности. В реалиях при-
менения достоверных сведений оценка состояния хозяйств различных организационно-правовых 
форм увязывается с характеристиками выполнения их обязательств перед подразделениями Рос-
сельхозбанка, а также ресурсопроизводящими и перерабатывающими предприятиями.

В целом же алгоритмы поведения собственников хозяйств могут представляться в виде 
моделирования институциональных соглашений, учитывающих сбалансированность между их 
выгодами и потерями. При этом предметом особого внимания исследователей, равно как и госу-
дарства, должна выступать продукция аграрной сферы с наименьшим уровнем рентабельности. 
Данный посыл распространяется на продукты хозяйств животноводческой специализации, кото-
рые пользуются повышенным спросом, но являются наиболее затратными для ХН, КФХ и СХО. 

Учитывая, что институциональный и сопоставительный подходы должны находить реали-
зацию в рамках полиморфного исследования, их нужно применять на основе группировки ряда 
методологических принципов. По нашему мнению, характеристиками этих принципов выступа-
ют: адресность, обоснованность, своевременность, легитимность и эффективность исследования 
проблем политики развития аграрных отраслей и регулирования их рынков.

Оценка потребности в адресном использовании программных средств предполагает изуче-
ние состояния сельскохозяйственных организаций, действующих в наиболее затратных отраслях 
или периферийных зонах. В условиях взаимодействия с органами власти у субъектов, функциони-
рующих в животноводстве, появляются возможности для ограничения роста хозяйственных потерь 
и трансформации мелких и средних ферм на расширенную основу. В то же время сопоставитель-
ный анализ указывает на нецелесообразность приоритетного выделения бюджетных средств на 
поддержку мелкотоварных хозяйств, поставляющих минимальную долю своих продуктов на вну-
тренний рынок [3]. При таком положении дел принцип обоснованности использования указанного 
подхода ориентирует аналитиков на сравнение последствий протекционизма ХН, КФХ и СХО.

В процессе сопоставления результатов освоения ресурсов программ развития аграрных 
отраслей исследователям следует учитывать предельные для государства затраты на поддержку 
низкодоходных хозяйств и высокодоходных агроторговых предприятий. По мере увеличения мас-
штаба взаимодействия с ними органы федеральной власти могут уменьшать свои расходы за счет 
привлечения средств бюджетов регионов. Осуществление принципа их своевременного выделе-
ния целесообразно увязывать с характеристикой наднациональных нормативов (ОЭСР или ВТО).

Методология институционального анализа, опирающаяся на принцип легитимного исполь-
зования программ правительственной поддержки хозяйств, базируется на оценке отклонений 
доли расходов государства в структуре хозяйственных затрат от императивов ВТО. С их помощью 
аграрная политика в РФ должна проводиться на ограниченной финансовой основе, предопределя-
ющей адресное распределение бюджетных средств для их потребления в отраслях растениевод-
ства и животноводства.

На правомерность признания такого подхода к определению приоритетов аграрной поли-
тики в развитых зарубежных странах указывает Л. Норманн. По его заключениям, организации, 
применяющие контрактную форму взаимодействия со своими партнерами, приобретают экспли-
цитные конкурентные преимущества [4]. Применительно к сельскому хозяйству их создают воз-
можности расширения физических и экономических размеров хозяйств, изменяющих масштабы 
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деятельности в рамках институциональных преобразований. В данном случае для начинающих 
фермеров облегчается выход на рынок, и создаются условия, ускоряющие решение проблемы 
повышения их доходов. Это проявляется в том, что они получают информацию, содержащую 
сведения о материале, сельскохозяйственном сырье, оборудовании, поставщиках и каналах сбы-
та аграрных продуктов. За счет использования ресурсов правительственных программ хозяйства 
мелкотоварного типа повышают уровень своей финансовой устойчивости.

К тому же при участии в освоении ресурсов таких программ КФХ приобретают право на 
предоставление от государства информационных и других услуг, которые имеют для фермеров важ-
ное коммерческое значение. Среди них можно указать на услуги, связанные с техническим обе-
спечением крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляемые государственными лизинговыми 
компаниями. Данные процедуры позволяют преодолевать негативные последствия экономических 
санкций, применяющихся к сельхозтоваропроизводителям РФ со стороны стран ЕС и США.

С другой стороны, выгоды, получаемые органами власти от использования контрактной 
формы взаимодействия с мелкими и средними по размерам фермами, также являются очевидны-
ми. Путем предоставления программных средств в пользование товарных КФХ они повышают 
степень продовольственного обеспечения РФ в реалиях санкционных ограничений.

Из этого вытекает методологическое заключение о необходимости изучения проблем госу-
дарственной поддержки ХН, КФХ и СХО в параметрах ее формальных ограничений. В процессе 
такого исследования аналитики получают достоверные сведения, являющиеся востребованными 
при обосновании положений о целесообразности корректировки содержания ряда федеральных и 
региональных проектов. За рамками определения результативных показателей их освоения при-
нятие новых юридических законов, равно как и корректировка действующих регламентов вряд ли 
представляются возможными. 

Не менее важное значение среди инструментов исследования проблем и результатов аграр-
ной политики имеет адаптационный анализ. Он применяется с целью выявления отклонений, 
складывающихся в системе региональной поддержки сельского хозяйства от установок феде-
рального центра. Данный прием позволяет изучать взаимоотношения субъектов политики и хо-
зяйствующих структур в изменяющейся правовом окружении и предоставляет органам власти 
аналитический материал для принятия ими адаптационных решений.

Проведение этого анализа способствует расширению представлений об адресном распре-
делении программных средств, обеспечивающих приспособление мелких, средних и крупных по 
экономическим размерам хозяйств к вызовам институционального пространства. Такой подход 
дополняет теоретико-методологическую основу исследования рыночной среды, в которой власт-
ные инстанции осуществляют воздействия, направленные на повышение конкурентоспособности 
ХН, КФХ и СХО.

Проведение адаптационного исследования ориентирует органы власти и сельхозтоваропро-
изводителей на реализацию институциональных мер, относящихся к категориям стимулирующих 
и ограничивающих их поведение действий. Целесообразность его проведения также объясняется 
тем, что субъекты сельскохозяйственного сектора экономики в РФ не располагают сведениями о 
возможностях и правах участия товарных хозяйств в процессе законотворчества.

Оценка этих возможностей и прав является одной из логических процедур, базирующихся, 
с одной стороны, на проведении адаптационного анализа, а с другой – на изучении специфики 
проектирования новых нормативных актов. В данном случае важно отличать процедуры аброга-
ции формальных правил от операций обновления их содержания, связанных с алгоритмом выбора 
наилучших вариантов разработки правовых норм. Такой подход, по мнению Д. Норта, опирается 
на принцип изменяемости структуры хозяйственных затрат, реализующийся в векторе миними-
зации трансакционных издержек субъектов рыночного товарообмена. Он требует, чтобы в ходе 



19

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 1 (94)

подготовки юридических законов участники обменного процесса, чьи интересы затрагивают те 
или иные установки, располагали достоверными сведениям о своих выигрышах и потерях от их 
имплементации [5].

Не менее значимым методом исследования проблем аграрной политики можно считать 
идеологический подход к характеристике последствий ее реализации. Он опирается на систему 
взглядов и идей, которые помогают оценивать результаты взаимодействия государства, полити-
ческих партий и сельскохозяйственных организаций. С их помощью также определяются пути 
решения задач в области аброгации действующих правовых норм и стимулирования новых хозяй-
ственных укладов. 

В целом идеология протекционизма таких предприятий, как агрофирмы, агрокомбинаты и 
агроконцерны, детерминирует идентификацию возможностей и характера их приспособления к 
изменениям политической обстановки. В РФ она реализуется на высшем уровне законодательной 
власти, поскольку выносится на обсуждение в Государственной Думе представителями аграрной 
партии России и в соответствующих толкованиях может характеризоваться как научная, псевдо-
научная или деструктивная. 

Этот методологический посыл целесообразно использовать в направлении ограниченной 
идеологизации политики поддержки производственной и торговой деятельности российских 
сельхозтоваропроизводителей. В то же время не следует игнорировать экономическую ответ-
ственность субъектов идеологии, определяющих направления взаимодействия властных и сель-
скохозяйственных организаций. В процессе применения данного подхода необходимо избегать 
проектирования идей, отражающих лишь частнособственнические интересы. Это объясняется 
тем, что учитывающая мотивации ХН, КФХ и СХО идеология может ускорять развитие сельско-
хозяйственных отраслей и обеспечивать эффективное регулирование аграрных рынков.

Учет данных принципов позволяет исследователям выявлять не только нужды начинаю-
щих фермеров, но и потребности сельскохозяйственных организаций. Практическая полезность 
результатов их апробации проявляется в процессе подготовки рекомендаций, связанных с перехо-
дом мелкотоварных хозяйств на основу расширенного воспроизводства.

Заключение / Conclusion. Очевидно, что изменение вектора аграрной политики указывает 
аналитикам на путь разработки концепции эволюционного роста аграрных отраслей. С другой 
стороны, сельхозтоваропроизводители, испытывающие потребности в замещении их затрат на 
изучение конъюнктуры отраслевых рынков, также рассчитывают на консультационную (право-
вую) помощь властных инстанций. При проведении политики регулирования обменных проце-
дур органы власти в РФ и развитых зарубежных странах оказываются вынужденными следовать 
общепринятым установкам [6].

Таким образом, применение полиморфного подхода к анализу проблем аграрной политики 
на практике может способствовать повышению конкурентоспособности хозяйств различных ка-
тегорий на внутреннем и внешнем рынках. Это повышение требует применения органами власти 
нормативных и индикативных актов, являющихся инструментами государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Целесообразность их использования объясняется тем, что мелкие 
и средние фермеры, равно как и крупные агрофирмы или агрокомбинаты, как правило, являются 
неосведомленными о декларируемых и фактических намерениях властных организаций.

Императивы адресного и своевременного обеспечения сельхозтоваропроизводителей не-
обходимой информацией, равно как и пропорционального распределения программных средств в 
отраслевой конструкции АПК, выступают основными требованиями проведения перечисленных 
выше изысканий. Они создают предпосылки для реализации концепции партнерского взаимодей-
ствия властных и хозяйствующих структур, которая предполагает выведение аграрной сферы РФ 
на путь ее устойчивого роста.
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Соразмерное распределение бюджетных средств должно способствовать повышению хо-
зяйственной предприимчивости и сопровождаться приростом объемов производства и сбыта эко-
логически чистого продовольствия. В условиях институциональных трансформаций товарным 
хозяйствам нужно предоставлять право выбора моделей их взаимодействия с органами законода-
тельной и исполнительной власти. 
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Золотова Елена Алексеевна, Калашникова Екатерина Юрьевна, 
Чувилова Оксана Николаевна, Гришанов Сергей Михайлович

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Исследование посвящено изучению особенностей и возможностей искусственного интел-
лекта в банковской деятельности, обоснованию его значимости для бизнес-процессов современных 
коммерческих банков. Рассмотрена российская и зарубежная банковская практика применения ис-
кусственного интеллекта, объемы инвестиционных вложений в развитие технологии. Дана оценка 
уровня цифровизации банковского сектора и определены ведущие банки, являющиеся активными 
пользователями искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется применению технологии 
в сфере кредитования. Выявлены основные проблемы банков при оценке потенциальных заемщиков. 
С учетом этого разработаны технологические решения, направленные на повышение точности и 
эффективности искусственного интеллекта при рассмотрении кредитных заявок.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие данные, бизнес-процессы, цифровые 
технологии, оценка кредитоспособности, цифровые помощники, биометрическая идентификация, 
скоринговая модель.

Elena Zolotova, Ekaterina Kalashnikova, Oksana Chuvilova, Sergey Grishanov
RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

IN BANKING AND ITS SIGNIFICANCE FOR BUSINESS PROCESSES
The research is devoted to the study of the features and possibilities artificial intelligence in banking, 

substantiating its importance for the business processes of modern commercial banks. The Russian and 
foreign banking practice of using artificial intelligence, the volume of investments in the development of 
technology are considered. The assessment of the level of digitalization of the banking sector is given and 
the leading banks that are active users of artificial intelligence are identified. Particular attention is paid to 
the use of technology in the field of lending. The main problems of banks in assessing potential borrowers are 
identified. With this in mind, technological solutions have been developed aimed at improving the accuracy 
and efficiency of artificial intelligence when considering loan applications

Key words: artificial intelligence, big data, business processes, digital technologies, credit 
assessment, digital assistants, biometric identification, scoring model.

Введение / Introduction. Современный этап развития экономики характеризуется активным 
внедрением цифровых технологий. Банковский сектор, выступая его важнейшей составляющей, 
находится в эпицентре цифровой трансформации, проявляющейся в усилении оцифровки банков-
ских продуктов и финансовых услуг.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на рынок финансовых услуг выходят 
высокотехнологичные компании, одновременно с этим наблюдается увеличение спроса на дис-
танционное банковское обслуживание, обостряется межбанковская конкуренция. Для укрепления 
позиций на рынке банки перестраивают свои бизнес-процессы и внедряют современные техноло-
гии, рассматривая их как фактор конкурентного преимущества в цифровой среде. 
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Материалы и методы / Materials and methods. В ходе исследования изучено понятие «ис-
кусственный интеллект», дана его характеристика. Анализ российской и зарубежной банковской 
практики применения искусственного интеллекта и определение его значимости для бизнес-про-
цессов современных коммерческих банков обусловил применение таких методов, как: системный 
анализ и синтез, метод сравнения, графический, дедуктивный, индуктивный и другие методы.  
В качестве информационной базы для исследования выступили научно-исследовательские и ана-
литические материалы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, официальные стати-
стические данные, а также информация из открытых авторитетных источников.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Цифровую экономику можно охарак-
теризовать как экономику, основанную на цифровых технологиях, которые приводят к техноло-
гическому изменению функционирования всего банковского сектора. Стремительное развитие 
цифровых технологий формирует новые условия функционирования финансовых рынков и обу-
словливает необходимость цифровых преобразований традиционного банкинга.

В 2018 году в Российской Федерации была принята программа «Цифровая экономика», 
направленная на развитие инновационного потенциала страны. Искусственному интеллекту (ИИ) 
отводится первая позиция в качестве прорывной «сквозной технологии» [1].

В настоящее время искусственный интеллект представляет собою одну из наиболее бурно 
развивающихся областей, поэтому в ней происходит активная эволюция понятийного аппарата,  
а многие понятия до сих пор остаются недостаточно определенными.

В целом искусственный интеллект – это когнитивная система, которая имитирует челове-
ческое мышление и способна к самообучению посредством анализа больших объемов данных, 
выявлению неявных закономерностей и регулярной корректировки своих действий. Она функци-
онирует на основе сочетания больших объемов данных с их быстрой обработкой интеллектуаль-
ными алгоритмами.

Всемирной комиссией по этике научных знаний и технологий ЮНЕСКО искусственный 
интеллект рассматривается как сочетание технологий, позволяющее машинам имитировать неко-
торые функции человеческого интеллекта, включая такие его свойства, как восприятие, обучение, 
логическое мышление, решение задач, языковое взаимодействие и даже творчество [9].

Заинтересованность в активном применении искусственного интеллекта в финансовом 
секторе наблюдается с 2016 года. При этом особое значение в банковской деятельности отводится 
цифровым технологиям, которые решают задачи по эффективной организации информационного 
процесса, направленного на снижение временных, трудовых и финансовых затрат. Важно отме-
тить, что подавляющее большинство цифровых технологий имеет непосредственное отношение 
к искусственному интеллекту и большим данным. 

Изучение российского банковского сектора и оценка уровня его цифровизации позволили 
определить десятку банков, которые являются крупнейшими потребителями цифровых техноло-
гий, в том числе искусственного интеллекта. Все они представлены на рисунке 1. 

При этом общий уровень цифровизации российского банковского сектора неоднороден. 
По состоянию на начало 2022 года около 50 крупнейших российских банков страны используют 
информационные технологии в своей деятельности. На долю коммерческих банков приходится 
примерно 25 % от общего объема ИТ-рынка России [3].

Далее рассмотрим практику ведущих российских банков и проанализируем, в каких на-
правлениях они используют искусственный интеллект и какой экономический эффект достигает-
ся от его внедрения. 
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Рис. 1. Крупнейшие потребители цифровых технологий в российском банковском секторе

В первую очередь следует выделить СберБанк – крупнейший банк, на долю которого 
приходится более 32 % всех банковских активов страны, с обширной клиентской базой свыше  
100 млн человек. Банк имеет в своем распоряжении более 2 000 моделей на основе ИИ и приме-
няет их для улучшения операционной деятельности: оценка кредитоспособности и управление 
кредитными рисками, противодействие мошенничеству, сегментация клиентов и многое другое. 
Например, уже с 2021 года искусственный интеллект в СберБанке принимает 100 % решений в 
розничном кредитовании, причем 95 % из них формируются в автоматическом режиме, без уча-
стия человека [5]. А использование искусственного интеллекта для взыскания просроченных за-
долженностей позволило банку получить 2 млрд рублей.

Значимость использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах банка под-
тверждается ежегодным экономическим эффектом, динамика которого представлена на рисунке 2.

 

Рис. 2. Доход от внедрения искусственного интеллекта в СберБанке [8]

Более того, СберБанк является единственной финансово-кредитной организацией, которая 
ежегодно подсчитывает совокупный экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта. 

Еще одним лидером российского банковского сектора является банк ВТБ, который исполь-
зует искусственный интеллект в большинстве бизнес-процессов. В рамках стратегии цифровой 
трансформации банком была создана специализированная IT-платформа, направленная на унифи-
кацию и упрощение внедрения технологий искусственного интеллекта. 
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Важным шагом в направлении развития цифровых технологий стала реализация новой 
стратегии «Искусственный интеллект». Она была запущена 19 октября 2020 года и предполагает 
внедрение робота, способного формировать инвестиционные портфели из торгующихся на бир-
же ценных бумаг. Доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, практически 
в 2 раза превысила показатели роста индекса Мосбиржи. Уже в первый месяц работы клиенты 
перевели под его управление 1,5 млрд руб. В будущем алгоритм будет учитывать новостной фон 
и экономическую конъюнктуру.

Активным пользователем искусственного интеллекта также является Тинькофф Банк – 
российский коммерческий банк, который специализируется на предоставлении розничных фи-
нансовых услуг на высокотехнологичной платформе без использования офисов и отделений. Он 
использует искусственный интеллект во многих направлениях. Например, в 2020 году Тинькофф 
Банк запустил собственную технологию алгоритмического кешбэка с рекомендательными моде-
лями – Tinkoff RECO, не имеющую аналогов в мировой практике. На основе анализа массива дан-
ных о покупках клиентов ИИ определяет вероятность покупки того или иного бренда или товара, 
предлагая клиенту индивидуальный кешбэк и повышая его лояльность. 

Современный технологический переход невозможен без достаточного объема инвестиций 
для его осуществления. Общий объем вложений в развитие цифровых технологий со стороны 
российских банков ежегодно увеличивается на 12–14 %. Так, по итогам 2021 года этот показатель 
составил 514 млрд руб. против 456 млрд руб. в 2020 году. Наибольшие затраты всего банковского 
сектора осуществляются двумя ведущими банками РФ – СберБанком и ВТБ, их суммарная доля 
ИТ-расходов составляет 40 % [3].

Расширение возможностей искусственного интеллекта в автоматизации внутренних и 
внешних бизнес-процессов обслуживания клиентов сопровождается самыми быстрыми темпами 
роста инвестиционных вложений в создание и внедрение цифровых помощников. Банки являют-
ся лидерами по использованию чат-ботов в промышленном масштабе (используют 66 % банков), 
уступая лишь телекоммуникационным компаниям (75 %) [10].

Одна из ключевых разработок Тинькофф Банка – голосовой помощник Олег, который умеет 
распознавать и интерпретировать запросы клиентов, осуществлять денежные переводы, выпол-
нять повседневные услуги по просьбе пользователей и многое другое. В 40 % случаев диалог 
проходит целиком без участия оператора, что позволяет экономить до 50 млн рублей в месяц. 

В конце 2021 года Альфа-Банк представил нового голосового финансового помощника 
Альфа, обрабатывающего до 80 % повторяющихся запросов и оптимизирующего работу опера-
торов. Он способен поддержать разговор с пользователем и обладает чувством юмора, которое 
помогает устанавливать эмоциональную связь искусственного интеллекта и человека.

Для получения полного представления об использовании искусственного интеллекта сле-
дует рассмотреть опыт ведущих зарубежных банков. 

На начальном этапе формирования информационных технологий многие банки признали 
применение ИИ финансово неоправданным. Издержки на изучение и внедрение готовых реше-
ний были слишком высоки. С течением времени технологии все же достигли стадии, когда они 
стали доступны и достаточно эффективны для внедрения во внутренние бизнес-процессы банков. 
Серьезным толчком для традиционных банков стало обострение конкуренции с финтех-компани-
ями, которые существенно превосходили их по уровню развития технологий и предлагали клиен-
там широкий спектр выгодных финансовых услуг.

За рубежом первыми применять искусственный интеллект стали американские банки. По 
данным исследования Genpact, американская банковская система находится на достаточно высо-
ком уровне развития цифровых технологий. Искусственный интеллект не используют лишь 3 % 
финансовых учреждений (рисунок 3) [6]. 
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Рис. 3. Уровень применения технологии искусственного интеллекта американскими банками

JPMorgan Chase (JPMC) – один из крупнейших потребительских банков США, обслужива-
ющий почти половину домохозяйств страны, включая 55 млн цифровых активных клиентов. Он 
лидирует в области банковского обслуживания с использованием ИИ, предлагая комплексную 
стратегию, охватывающую все направления и функции бизнеса. Банк использует искусственный 
интеллект для оптимизации внутренних бизнес-процессов, в том числе для улучшения маркетин-
га, увеличения кредитных линий и предотвращения мошенничества. За счет последнего банку 
удается ежегодно снижать ущерб на сумму более 100 млн долларов. 

Еще одним лидером является Bank of America – американский финансовый конгломерат, 
входящий в четверку крупнейших банков США и оказывающий широкий спектр финансовых ус-
луг. Банк добился успехов в применении технологий искусственного интеллекта для анализа кор-
поративной кредитоспособности и прогнозирования вероятности дефолта компаний по кредитам. 
Системы на основе ИИ могут анализировать выступления финансовых и генеральных директоров 
относительно деятельности компании после чего прогнозировать вероятность дефолта в течение 
следующих 12 месяцев. Это отличает его от других банков, в особенности от российских финан-
совых организаций, испытывающих серьезные трудности при оценке корпоративных заемщиков.

Не менее интересен опыт применения технологий ведущими китайскими, британскими и 
французскими банками.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – крупнейший коммерческий банк Китая, 
который предоставляет комплексные финансовые продукты и услуги более чем 8,5 млн корпора-
тивных клиентов и 660 млн индивидуальных клиентов по всему миру. В 2015 году ICBC использо-
вала модель нейронной сети для предотвращения мошенничества, которая могла определять риск 
мошенничества для каждой транзакции в режиме реального времени, эффективно предотвращая 
потерю капитала клиентами. ICBC использует данные и технологии для создания ИИ-моделей 
контроля рисков и более 4 000 индикаторов риска, которые составляют новую интеллектуальную 
систему мониторинга кредитных рисков. 

HSBC – один из крупнейших финансовых конгломератов, крупнейший банк Великобри-
тании по размеру активов и рыночной капитализации. Банк применил искусственный интеллект 
по-новому: он использует различные формы ИИ для анализа данных, выбора активов для инве-
стирования и еженедельной ребалансировки и распределения активов. 

HSBC разработал эффективное решение iCash для расчета потребности в денежных сред-
ствах. При помощи iCash банку удалось сократить количество пополнений банкоматов на 15 %, 
сократить время доставки наличных средств с 36 часов до 15 минут и экономить на этом 1 млн 
фунтов стерлингов [4]. 
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Еще одним примером высокотехнологичного банка является Societe Generale – француз-
ский финансовый конгломерат, входящий в «большую четверку» банковского сектора. В 2017 
году банк реализовал облачную стратегию для более открытых и гибких IT-инфраструктур, что 
позволило ускорить разработку инновационных цифровых услуг. Сегодня искусственный интел-
лект полностью внедрен во все направления деятельности банка. Societe Generale имеет 170 ва-
риантов использования технологий ИИ в сфере обслуживания клиентов [12]. Одним из примеров 
использования технологий является MOSAIC – решение, которое основано на алгоритмах машин-
ного обучения и поведенческого анализа для выявления аномальных или подозрительных собы-
тий. Оно способно обнаружить мошенничество при платеже менее чем за полсекунды.

Зарубежные банки тратят колоссальные объемы финансовых ресурсов на развитие и совер-
шенствование искусственного интеллекта. Масштабы освоения потенциала ИИ в значительной 
степени зависят от размера банка. Согласно исследованию UBS, в 2021 году решения на базе ИИ 
использовали 75 % банков с активами более 100 млрд долларов и 46 % банков с активами менее 
100 млрд долларов [2]. 

В 2017 году глобальные расходы на искусственный интеллект в банковской сфере до-
стигли 5,1 млрд долларов. В отчете IHS Markit «Искусственный интеллект в банковской сфере» 
утверждается, что к 2030 году расходы вырастут до 300 млрд долларов [11]. То есть за 13 лет рас-
ходы увеличатся более чем в 58 раз. Однако столь высокие затраты в будущем способны не только 
окупить себя, но и кратно приумножить финансовые результаты банков.

На данный момент ИИ широко используется и в сфере кредитования. Кредитные опера-
ции составляют важнейшую часть банковской деятельности и являются наиболее выгодными для 
банков. Когнитивные технологии трансформируют традиционный кредитный скоринг, который 
не только является актуальным направлением на сегодняшний день, но имеет значительные пер-
спективы для дальнейшего развития. 

Ситуация в сегменте розничного кредитования показывает, что банки обладают достаточ-
ной информацией о текущих заемщиках. Однако испытывают сложности при оценке кредитного 
риска клиентов с «нулевой» кредитной историей, в частности в возрастном сегменте заемщиков 
от 21 до 26 лет. По данным Росстата, на 1 января 2021 года их численность составляет 9 856, тыс. 
человек [7]. Следовательно, вовлечение части из них в кредитный процесс имеет скрытый потен-
циал повышения доходности.

Учитывая, что даже ведущие банки сталкиваются с проблемами при оценке кредитоспо-
собности клиентов, кредитные организации начинают задумываться о новых способах оценки. 

Решением данной проблемы станет новый способ оценки кредитоспособности. Предла-
гается создать обезличенную транзакционную базу данных (ОТБД), которая будет накапливать 
информацию о транзакционной активности клиентов по банковским картам. Стремительный рост 
транзакций в цифровой среде будет формировать большие объемы качественных данных, что обе-
спечит высокую точность и эффективность искусственного интеллекта. А технология Big Data 
позволит уже в структурированном в виде передавать генерируемые массивы информации, при 
этом процесс передачи данных будет шифроваться, что обеспечит их конфиденциальность. Прин-
цип ее работы представлен на рисунке 4.

Преимущество создания такой базы заключается в том, что на основе анализа нескольких 
десятков транзакций искусственный интеллект сможет с высокой точностью определить уровень 
доходов заемщика и его финансовое поведение. В случае если клиент ранее не имел кредитной 
истории, ИИ сопоставит данные с уже имеющейся базой и даст объективную оценку его кредито-
способности. К тому же информация о финансовых привычках клиента может быть использована 
не только при кредитовании, но и при формировании индивидуальных предложений по другим 
банковским продуктам, создавая возможность получения дополнительного дохода.
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Рис. 4. Принцип работы обезличенной транзакционной базы данных

Особое внимание следует уделить проблеме мошенничества, которая является серьезной 
во многих отраслях, и финансовый сектор не является исключением. Он занимает второе место 
по частоте краж данных (18,9 % инцидентов), уступая только индустрии высоких технологий 
(21,9 %). На сегодняшний день широко распространено кредитное мошенничество. Сложившаяся 
ситуация требует разработки решений, направленных на предотвращение мошеннических опера-
ций и минимизации финансовых потерь. 

Для борьбы с мошенничеством в банковской сфере и минимизации кредитных рисков 
предлагаем внедрить технологию биометрической идентификации в систему мошеннического 
скоринга (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Система мошенническо-биометрического скоринга

В первую очередь такая система уже на начальном этапе будет выявлять мошеннические 
кредитные заявки. Затем ИИ проанализирует лицо человека и сравнит его с биометрической ба-
зой данных (ББД) должников, выявляя наличие или отсутствие схожих черт. 
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Данное решение обеспечит надежную защиту от финансовых мошенников, а также позво-
лит снизить риск невозврата кредитов. Расширение же стандартных параметров оценки кредито-
способности заемщика дополнительными биометрическими данными позволит сбалансировать 
влияние всех факторов на итоговое значение скорингового балла. Направление в области биоме-
трии видится весьма перспективным и в дальнейшем станет одним из ключевых конкурентных 
преимуществ современного коммерческого банка. 

Банки, имеющие в распоряжении достаточные объемы финансовых ресурсов, могут вне-
дрить в свою деятельность комбинированную скоринговую ИИ-модель, в которую будут интегри-
рованы усовершенствованные скоринговые системы (рисунок 6). 

Рис. 6. Комбинированная скоринговая ИИ-модель 

При оценке кредитоспособности учитывается транзакционная активность и поведенче-
ские характеристики заемщика. Внедрение данной модели позволит банкам исключать мошен-
нические кредитные заявки на начальном этапе, а механизм взаимодействия между усовершен-
ствованными скоринговыми системами будет эффективно оценивать финансовые возможности 
заемщика, повысит процент одобренных кредитных заявок, а также будет сопровождать заемщи-
ка на протяжении всего процесса кредитования. Это позволит соблюдать лимиты кредитования и 
иметь диверсифицированную базу заемщиков всех возрастных групп.
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Непрерывный обмен информацией в режиме реального времени будет поддерживать мо-
дель актуальными массивами данных, которые просто необходимы для корректной работы ИИ.

Данное решение откроет для банков широкий спектр возможностей: повысит качество об-
служивания клиентов, значительно снизит операционные и временные издержки. А за счет вы-
сокой адаптивности модель может быть встроена в развивающуюся экосистему банка, что обе-
спечит дополнительный поток данных, на основе которого ИИ будет принимать точные решения.  
В перспективе ИИ-модель станет необходимым условием на конкурентном рынке, а также выве-
дет розничное кредитование на новую ступень развития.

Заключение / Conclusion. Подводя итог, отметим, что банки являются лидерами по вне-
дрению искусственного интеллекта в свою деятельность. За счет крупных игроков российский 
банковский сектор занимает лидирующие позиции по уровню развития цифрового банкинга и 
следует тенденции превращения банков в высокотехнологичные компании. Им удалось автомати-
зировать и оптимизировать большинство бизнес-процессов и демонстрировать высокие финансо-
вые результаты банковской деятельности. 

Анализ зарубежной практики позволил определить, что крупнейшие зарубежные банки 
также активно применяют технологии практически во всех направлениях банковской деятельно-
сти и тратят колоссальные суммы на создание эффективных ИИ-систем. 

Дальнейшее развитие банковского бизнеса будет происходить в цифровой среде, что от-
крывает новые возможности для совершенствования цифровых технологий. Именно искусствен-
ный интеллект станет центральным элементом стратегии цифровой трансформации банков и важ-
нейшим фактором, определяющим конкурентную позицию современного коммерческого банка.
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5.2.4 Финансы

УДК 336.64 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.4

Пакова Ольга Николаевна, Коноплева Юлия Александровна, 
Хакиров Ахмед Инусович 

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ 
КОНТРОЛЛИНГЕ: КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Технологии – один из драйверов изменений в современной экономике. Целью исследования яв-

ляется обзор современной практики применения основных групп сквозных технологий, обладающих 
определенными характеристиками. При этом нерешенные и дискуссионные вопросы концептуаль-
ного и прикладного аспекта развития и внедрения сквозных технологий требуют уточнения и раз-
работки новых подходов. Материалы и методы исследования включают анализ состояния, проблем 
и перспектив развития сквозных технологий в финансовом менеджменте в целом и в финансовом 
контроллинге в частности на основе более полного учета особенностей современного этапа, что 
обусловило необходимость использования методов формальной логики, синтеза, индукции, дедук-
ции, сравнения, наблюдения и других. Предложена концепция цифровых технологий для бизнеса – 
корпоративные технологии, сущность которых заключается в формировании системы технологий 
для коммерческих организаций, позволяющей финансовым менеджерам своевременно и полно полу-
чать информацию об изменениях ключевых показателей деятельности компании, строить прогно-
зы и сценарии развития будущих событий. Рассмотрены варианты адаптации задач финансового 
контроллинга как части финансового менеджмента к цифровой трансформации общественных 
отношений, бизнес-процессов и производства, разработан алгоритм формирования базы знаний, 
основанной на опыте менеджеров и результатах их работы с использованием систем искусствен-
ного интеллекта. Научная новизна работы состоит в обосновании основных сфер менеджмента 
организации, на которые искусственный интеллект способен оказать наибольшее влияние в про-
цессе цифровой трансформации бизнес-процессов компаний и наиболее перспективных направлений 
осуществления цифровой трансформации финансового контроллинга. 

Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, большие данные, корпо-
ративные технологии, прогноз.

Olga Pakova, Yulia Konopleva, Akhmed Khakirov 
END-TO-END TECHNOLOGIES IN FINANCIAL CONTROLLING:  

CORPORATE TECHNOLOGY CONCEPT
Technology is one of the drivers of changes in the modern economy. The purpose of the study is to 

review the current practice of using the main groups of end-to-end technologies with certain characteristics. 
At the same time, unresolved and debatable issues of the conceptual and applied aspects of the development 
and implementation of end-to-end technologies require clarification and the development of new approaches. 
The research materials and methods include an analysis of the state, problems and prospects for the 
development of end-to-end technologies in financial management in general and in financial controlling, 
in particular, based on a more complete account of the features of the current stage, which necessitated the 
use of methods of formal logic, synthesis, induction, deduction, comparison, observation and others. The 
concept of digital technologies for business is proposed – corporate technologies, the essence of which is to 
form a system of technologies for commercial organizations that allows financial managers to receive timely 
and complete information about changes in key performance indicators of the company, to make forecasts 
and scenarios for the development of future events. The variants of adaptation of financial controlling tasks 
as part of financial management to the digital transformation of public relations, business processes and 
production are considered, an algorithm for the formation of a knowledge base based on the experience of 
managers and the results of their work using artificial intelligence systems is developed. The scientific novelty 
of the work consists in substantiating the main areas of the organization's management, on which artificial 
intelligence is able to exert the greatest influence in the process of digital transformation of companies' 
business processes and the most promising areas of digital transformation of financial controlling.

Key words: digital economy, artificial intelligence, big data, corporate technologies, forecast
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Введение / Introduction. Финансовый менеджмент в настоящее время переживает стадию 
активных преобразований и изменений, продиктованных постепенным внедрением сквозных тех-
нологий во все сферы человеческой деятельности. 

Необходимость адаптации финансовых менеджеров к новым реалиям приводит к логиче-
ским последствиям: цель и задачи финансового контроллинга как составной части менеджмента ор-
ганизации требуют переосмысления в области цифровой трансформации инструментария анализа 
и контроля производственной деятельности организаций. Контроллинг – это концепция системного 
управления и способ мышления менеджеров, способных обеспечивать долгосрочное эффективное 
функционирование организации [2] в цифровой экономике. Современная экономика находится на 
этапе создания новых и совершенствования уже существующих цифровых технологий [1; 3; 4]. 

В современной научной среде часто возникают споры об использовании терминов «сквоз-
ные технологии» и «цифровые технологии». Существует мнение об их тождественности, но в 
цифровой экономике оба термина используются по отношению к технологиям нового поколения, 
способным преобразовывать данные и манипулировать ими для достижения поставленных целей. 
С другой стороны, к сквозным технологиям (рис. 1) относятся некоторые группы технологий, ко-
торые сложно отнести к исключительно цифровым из-за особенностей их применения, например, 
новые и портативные источники энергии. 

Национальная технологическая инициатива определяет сквозные технологии как перспективные 
технологии, имеющие ключевое значение для развития сразу нескольких перспективных рынков [5].

Исходя из данного выше определения можно прийти к заключению, что сквозные техно-
логии – это не отдельная группа технологий, а часть цифровых технологий, обладающих опреде-
ленными характеристиками: технологии находят применение в разных областях и сферах, свой-
ственных только им.

 
Рис. 1. Основные группы сквозных технологий

*Источник: составлено авторами
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Отсюда можно сделать вывод, что понятие «цифровые технологии» по свой сущности 
шире, чем «сквозные технологии». 

Нерешенные и дискуссионные вопросы концептуального и прикладного аспекта развития 
и внедрения сквозных технологий требуют уточнения и разработки новых подходов. 

Материалы и методы / Materials and methods. Анализ состояния, проблем и перспектив 
развития сквозных технологий в финансовом менеджменте, включая финансовый контроллинг, 
требует более полного учета особенностей современного этапа, выявления тенденций, форми-
рования аргументированного вывода относительно обоснованного выбора направлений и путей 
развития, что обусловило необходимость использования следующих методов исследования: фор-
мальной логики, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, наблюдения и др. Материалы и расче-
ты базируются на использовании данных, полученных из авторитетных открытых источников.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Финансовый сектор в последние годы 
стал одним из главных потребителей новых технологий, начиная с блокчейна и заканчивая ма-
шинным обучением. Искусственный интеллект (ИИ) проник во все финансовые рынки, позволяя 
на основе анализа массивов данных принимать те или иные решения, как, например, выдача кре-
дитов физическим лицам или выявление мошеннических уловок в страховании. На базе цифро-
вых существуют целые группы технологий, полностью адаптированных к финансовым рынкам. 
Финтех, использующийся в банковском секторе, и иншуртех, применяемый на страховом рынке, 
являются хорошим тому подтверждением. Несмотря на это, сфера корпоративных финансов пре-
терпевает стагнацию во внедрении цифровых сквозных технологий. Связано это, как нам кажет-
ся, со сложностями адаптации технологий к процессу принятия решений в корпоративной среде 
из-за отсутствия необходимых технологий и неспособности в полной мере имитировать мысли-
тельные процессы финансовых менеджеров системами искусственного интеллекта. 

В данной работе мы предлагаем концепцию цифровых технологий для бизнеса – корпора-
тивные технологии. Сущность корпоративных технологий заключается в формировании системы 
технологий для коммерческих организаций, позволяющей финансовым менеджерам своевремен-
но и полно получать информацию об изменениях ключевых показателей деятельности компании, 
а также создавать прогнозы и сценарии развития будущих событий. В частности, представляется 
целесообразным рассмотреть варианты адаптации задач финансового контроллинга как части фи-
нансового менеджмента к цифровой трансформации общественных отношений, бизнес-процес-
сов и производства.

На рис. 2 приведены основные задачи финансового контроллинга.

 
Рис. 2. Основные задачи финансового контроллинга

*Источник: составлено авторами

Внедрение цифровых технологий в процесс принятия решений финансовыми менедже-
рами позволит увеличить эффективность управленческого аппарата благодаря концентрации 
стратегически важной информации в руках ограниченного количества сотрудников организации. 
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Наиболее приемлемым вариантом развития корпоративных финансов в направлении цифровой 
трансформации представляет сбор, обработка, хранение, анализ, систематизация информации 
и прогнозирование вариантов развития событий системами цифровых технологий, передача их 
главным специалистам управленческих подразделений для принятия решений. 

Наиболее перспективными цифровыми технологиями, способными изменить систему фи-
нансового контроллинга организации, по нашему мнению, выступают машинное обучение, боль-
шие данные, интернет вещей. На основе задач финансового контроллинга представим концепцию 
цифровой трансформации финансового менеджмента. 

 ► Первой задачей финансового контроллинга выступает обеспечение платежеспособности 
и ликвидности организации. Иными словами, компания должна обладать ресурсами / средствами 
для погашения своих обязательств в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Если обязательства в долгосрочной перспективе возможно рассматривать как второстепенные за-
дачи, поскольку они могут быть покрыты собственным капиталом в случае серьезных кризисов или 
банкротства, то первые две категории несут обязательный характер, а также выполняют информаци-
онную функцию для потенциальных поставщиков. Цифровые технологии применяются для реше-
ния поставленной задачи в роли источника информации о возможных вариантах развития событий 
и их потенциальных положительных или отрицательных последствий. Искусственный интеллект,  
в частности машинное обучение, способен находить закономерности в изменениях показателей. 

Для человека проанализировать баланс или отчет о финансовых результатах за десятки 
лет и найти обратную или прямую корреляцию некоторых показателей является практически не-
выполнимой задачей, с которой «машина» способна справиться относительно быстро. Анализ 
ретроспективных данных и принятые финансовыми менеджерами решения позволят системам 
ИИ сформировать базу знаний, основанную на опыте менеджеров и результатах их работы, тем 
самым выбирая наиболее подходящие решения с учетом влияния на организацию внешних и вну-
тренних факторов. Алгоритм построения такой системы имеет следующий вид:

1)  формируется база данных, включающая информацию о финансовом состоянии орга-
низации и отдельных показателях до начала реализации мер, предпринятых финансо-
вым менеджером;

2)  в базу данных в соответствии с хронологией включаются принятые финансовым менед-
жером решения для поддержания ликвидности и платежеспособности организации;

3)  в базу включаются результаты принятых финансовым менеджером решений и факторы 
внешней и внутренней среды, оказавшие на них влияние;

4)  системы искусственного интеллекта анализируют полученные данные, проводят имита-
ционное моделирование всех возможных сценариев через, например, метод Монте-Карло, 
и сравнивают полученные результаты с фактическими. Чем меньше отклонение смоде-
лированных значений от фактических, тем выше эффективность конкретного сценария.  
В следующих моделированиях данный сценарий будет наиболее предпочтительным;

5)  финансовый менеджер может ввести в программный продукт данные о текущем состо-
янии организации, факторах, повлиявших на состояние организации, возможные вари-
анты принятия решений. На основе этих данных система ИИ смоделирует несколько 
наиболее вероятных сценариев развития событий или наиболее оптимальное решение.

 Необходимо понимать, что финансовый менеджер в первую очередь должен полагаться на 
свои профессиональные суждения и мнение, а рекомендации ИИ использовать в качестве дополни-
тельной информации для принятия решения. Уровень доверия к результатам моделирования и про-
гнозирования систем искусственного интеллекта будет напрямую зависеть от следующих критериев:

–  большая ретроспективная база. Если в системы ИИ будут загружены данные о состоя-
нии организации и решениях финансовых менеджеров с момента начала ведения дея-
тельности или за 10–15 лет, то у ИИ будет много исходной информации для обучения; 
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–  в базы данных для анализа и обучения включены макроэкономические показатели всей 
национальной экономики, отдельного сектора и основных рынков сбыта организации. 
Например, рост ключевой ставки или снижение доходов населения может негативно 
повлиять на финансовое состояние поставщиков, что приведет к изменениям условий 
будущих договоров или необходимости скорейшего погашения обязательств. В следу-
ющий раз, когда будет наблюдаться изменение макроэкономических показателей, си-
стемы ИИ смогут учесть это в своих прогнозах;

–  каждое принятое финансовым менеджером решение в базе данных системы ИИ под-
креплено подробным описанием тактики и стратегии управленца, например, увели-
чение / уменьшение объемов производства, реализация запасов, продажа ликвидных 
активов и т. д.

В основе данных технологий могут лежать принципы прогнозирования временных рядов 
с выделением определенных паттернов в ретроспективном периоде и их проекция на будущее.  
И. С. Дауб в своем исследовании выделяет следующие возможные методы прогнозирования вре-
менных рядов с помощью искусственных нейронных сетей:

• линейная регрессия и полносвязные модели;
• рекуррентные нейронные сети;
• рекуррентные нейронные сети с запоминанием долгосрочных паттернов;
• сверточные нейронные сети [6].
 В работе М. В. Лабусова подробно рассмотрено применение рекуррентных нейронных сетей 

с запоминанием долгосрочных паттернов или, иначе, нейронных сетей долгой краткосрочной па-
мяти в прогнозировании финансовых временных рядов. В исследовании утверждается, что данные 
нейросети обладают преимуществом перед остальными при прогнозировании финансовых времен-
ных рядов благодаря способности давать адекватные прогнозы через постоянную корректировку 
веса элементов посредством применения механизмов обратного распространения ошибок [7]. 

Успешность или точность прогнозирования временных рядов с использованием искус-
ственного интеллекта во многом зависит от базы данных, на которой нейросети тренируются 
и обучаются. Сложностью адаптации искусственного интеллекта к работе в сфере финансового 
менеджмента выступает ограниченность этих данных. Для коммерческой организации сроком су-
ществования несколько лет с соответствующим количеством финансовой отчетности (годовой, 
квартальной) будет недостаточно информации для создания системы искусственного интеллекта 
для прогнозирования временных рядов с учетом принятых финансовыми менеджерами решений. 
Значения показателей, которые целесообразно анализировать, на графике изображены в виде ци-
клов длительностью в один календарный год и представляют собой соединенные параболовид-
ные фигуры в точках, соответствующих значениям показателей отчетности за 12 месяцев (рис. 3).

Внутренним пользователям отчетности, например финансовым менеджерам, доступна ин-
формация об изменении ключевых показателей деятельности компании за весь календарный год 
не только по кварталам, но и по месяцам или за еще меньшие промежутки времени. Тем не менее 
от проблемы цикличности и параболовидной фигуры изображения значений показателей это не 
освобождает. Прогнозирование временных рядов с использованием нейронных сетей имеет высо-
кую точность в анализе нецикличных последователей, таких, например, как котировки активов на 
биржах. Решение проблемы цикличности должно быть найдено для возможности воплощения в 
реальность концепции корпоративных технологий в области моделирования и прогнозирования. 

 ► Вторую и третью задачи финансового контроллинга можно считать схожими по призна-
ку осуществляемых мероприятий и применяемых инструментов. Обе задачи базируются на форми-
ровании системы документооборота, учета и аудита, позволяющей структурировать информацию 
таким образом, чтобы процесс производства осуществлялся постоянно, а изменения внутренних и 
внешних факторов находили отражение в официальной квартальной и годовой отчетности. 
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Рис. 3. Цикличная интерпретация значения показателя «Выручка от продаж» ПАО «Газпром»

*Источник: данные [8].

Финансовый и бухгалтерский учет в настоящее время можно считать основными сферами 
менеджмента организации, на которые искусственный интеллект способен оказать наибольшее 
влияние в процессе цифровой трансформации бизнес-процессов компаний. Наиболее перспек-
тивными направлениями осуществления цифровой трансформации финансового контроллинга в 
области бухгалтерского и финансового учетов, по мнению авторов, выступают:

–  применение систем искусственного интеллекта как инструмента предотвращения мо-
шеннических операций и ошибок на основе человеческого фактора. Наличие в базах 
данных всех существующих и действующих нормативных актов позволит обучить ис-
кусственный интеллект выявлять случаи специальных и случайных нарушений законо-
дательства или локальных нормативных документов. Это позволит существенным обра-
зом сократить временные затраты на проверку документации, что также минимизирует 
случаи отклонения документов органами власти, например, налоговой службой;

–  применение систем искусственного интеллекта для автоматизации ввода данных в про-
граммное обеспечение организации. Финансовым менеджерам не придется вручную 
заполнять данные по отдельным филиалам, структурным подразделениям, дочерним 
организациям. Искусственный интеллект сможет собирать данные самостоятельно и 
формировать консолидированную отчетность. Данная функция очень полезна в слу-
чаях, когда у организации имеется много подразделений: отделения у банков, заводы, 
фабрики и склады в промышленных организациях;

–  искусственный интеллект можно использовать как инструмент компиляции инфор-
мации для квартальной и годовой отчетности. Финансовым менеджерам потребуется 
только перепроверить или только подтвердить корректность полученных данных;

–  полная цифровизация документооборота позволит использовать искусственный ин-
теллект в целях внутреннего аудита отчетности организации. 

В таблице представлены существующие примеры программного обеспечения на основе 
искусственного интеллекта

Таблица 
Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта

Наименование 
продукта Характеристика

Kira Systems Данное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта позволяет 
идентифицировать, редактировать и анализировать содержимое документов. Kira 
Systems классифицирует контракты по заданным параметрам и отображает их с 
учетом необходимых правок и ошибок. Функции Kira Systems позволяют практи-
чески моментально оценивать партнерские предложения с учетом корпоративных 
ценностей компании и выдавать данные о потенциальных финансовых выгодах [9]. 
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Наименование 
продукта Характеристика

GL.ai Программное обеспечение для работы с главной бухгалтерской книгой компании 
позволяет находить аномалии на бухгалтерских счетах и журналах. Программа 
находит нехарактерные для конкретного счета или времени изменения, которые 
можно интерпретировать как ошибки или целенаправленные махинации. Помимо 
этого, система искусственного интеллекта позволяет идентифицировать незакры-
тые вовремя счета и проводки. GL.ai хранит информацию обо всех нехарактерных 
для организации изменениях для упрощения и улучшения работы аудиторов [10]. 

Продукты компа-
нии DataRobot

Программные продукты позволяют анализировать и определять счета или транзакции, 
требующие человеческой оценки для предотвращения финансового ущерба [11].

 ► Четвертая задача финансового контроллинга – ориентация на достижение заплани-
рованных финансового-экономических показателей – направлена на контроль за достижением 
установленных планов по объему производства; человеко-часам; нормативам использования ма-
териалов и сырья; порогам операционных затрат и т. д. Цифровые технологии могут найти ши-
рокое применение в процессе финансового контроллинга для промышленных компаний, облада-
ющих развитой сетью производственных точек. Интернет вещей, представляющий собой группу 
взаимосвязанных цифровых технологий, последние годы активно привлекает внимание институ-
циональных инвесторов. Возможности Интернета вещей практически не ограничены ни сферой 
применения, ни основными выполняемыми функция. Данные технологии нашли применение как 
в сельском хозяйстве и здравоохранении, так и в корпоративном бизнесе и финансах.

Для решения четвертой задачи финансового контроллинга в промышленном бизнесе тех-
нологии Интернета вещей могут быть адаптированы к сбору и анализу данных о состоянии ос-
новных средств компании для возможности корректировки нагрузки на промышленную технику; 
качестве и количестве произведенной продукции; затраченных человеческих ресурсах. 

Возможность получения актуальной информации о процессе производства на всех фабри-
ках и заводах, а также объемах готовой продукции на складах позволит финансовому менеджмен-
ту компании принимать правильные решения для исключения случаев недовыполнения или пере-
выполнения планов и износа техники, не предусмотренных амортизационным планом. 

В совокупности с большими массивами данных, получаемых со всех производственных 
точек через различные датчики и сканеры, могут также быть применены технологии искусствен-
ного интеллекта для выявления закономерностей и трендов, определить которые сотрудникам 
по аналитике данных не представляется возможным. К примеру, программный продукт Machine 
Vision анализирует оборудование компании и выявляет факторы, способствующие ухудшению 
качества продукции или износу оборудования [12]. 

Результаты исследования показывают, что воплощение концепции корпоративных тех-
нологий более чем реально. Существующие примеры программных продуктов демонстрируют 
высокий уровень нахождения решений для задач финансового контроллинга. Наибольшими пер-
спективами, на наш взгляд, обладают системы искусственного интеллекта, включающие в себя 
машинное обучение, распознавание естественных языков, машинное зрение и т. д. Несмотря на 
это, цифровая трансформация финансового менеджмента, и в частности контроллинга, требует 
решения некоторых проблем, связанных с развитием технологий.

Заключение / Conclusion. Ключевой проблемой реализации концепции корпоративных 
технологий с применением искусственного интеллекта выступает ограниченность базы данных 
и знаний лишь одной организацией. В условиях нарастающей конкуренции из-за освобождения 
крупных ниш на практически всех отечественных рынках идея раскрытия финансовых стратегий, 
хотя и обезличенных коммерческими организациями, является непозволительной. Федеральный 
закон № 123-ФЗ «О персональных данных» регламентирует процесс всестороннего использова-
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ния обезличенных пользовательских данных в целях обучения систем искусственного интеллекта 
поиску закономерностей в поведении клиентов крупных коммерческих организаций. Несмотря на 
то что в эксперименте участвуют по большей степени высокотехнологические компании и финан-
совые организации, опыт введения экспериментального правого режима позволит в дальнейшем 
способствовать росту доверия крупных компаний таким мероприятиям.

 Вторая проблема – невозможность при нынешнем технологическом уровне развития 
создать настоящий искусственный интеллект, способный анализировать информацию и делать 
выводы как человек. Технологии искусственного интеллекта, которыми сейчас обладает чело-
вечество, следует расценивать как разрозненные нейронные сети, для которых творческий и не-
стандартный подход к решению задач, характерный для финансовых менеджеров, несвойственен 
из-за ограниченности возможностей вложенными в программу алгоритмами поиска ответов на 
поставленные вопросы. Можно предположить, что современные суперкомпьютеры смогут сде-
лать шаг в сторону создания синтетического (искусственного) мозга, обладающего характеристи-
ками органического в следующие несколько десятков лет. 
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5.2.5 Мировая экономика

УДК 658:004 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.5 

Потанина Марина Викторовна

СПЕЦИФИКА ПРОДУКТОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ИТ-ИНДУСТРИИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
В статье рассмотрены последствия зарубежных санкций для российского сектора инфор-

мационных технологий, основные меры по поддержке развития информационных технологий и циф-
ровизации страны в целом правительством России, особенности третьего пакета мер поддержки 
отечественных ИТ-компаний в 2022 году. Обоснована необходимость повышения конкурентного 
потенциала компании за счет использования профессионального менеджера по продукту или про-
дакт-менеджера. Изучена роль специалистов такого типа в России в условиях международных ры-
ночных изменений, особенности эволюционирования российских продакт-менеджеров, потенциал 
и точки роста данной профессии. Описана специфика работы продуктового менеджера в россий-
ских компаниях. Проведен глубокий анализ положения дел в отечественной ИТ-отрасли в условиях 
импортозамещения, ускорения процессов цифровизации, особенности развития российских компа-
ний-разработчиков программного обеспечения, онлайн-трейдинга, маркетплейсов, особенности и 
меры государственной поддержки данных компаний. На основе проведенных статистических ис-
следований показаны перспективы развития отечественных ИТ-компаний, которые сделали став-
ку на развитие собственных технологий за счет создания актуальных киберфизических систем и 
современного конкурентоспособного программного обеспечения, проведен анализ самых быстрора-
стущих российских ИТ-компаний 2022 года, оборота выручки ИТ-сектора России за последний год. 
Рассмотрен потенциал российского ИТ-бизнеса в процессе цифровой трансформации, в том числе и 
за счет темпов роста чистой прибыли новых российских лидеров в этой отрасли, осознания значи-
мости роли продуктового менеджера в работе отечественных ИТ-компаний.

Ключевые слова: ИТ-индустрия России, продуктовый менеджмент, продакт-менеджер, 
санкции, государственная поддержка. 
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The article considers the consequences of foreign sanctions for the Russian information technology 

sector, the main measures to support the development of information technologies and digitalization of 
the country as a whole by the Russian government, features of the third package of measures to support 
domestic IT companies in 2022. The need to increase the competitive potential of the company through 
the use of a professional product manager or product manager is justified. The role of specialists of this 
type in Russia in the context of international market changes, features of the evolution of Russian product 
managers, the potential and points of growth of this profession were studied. The specifics of the work of 
the product manager in Russian companies are described. A deep analysis of the state of affairs in the 
domestic IT industry in the context of import substitution, acceleration of digitalization processes, features 
of the development of Russian software companies, online trading, marketplaces, features and measures of 
state support for these companies was carried out. Based on the statistical studies carried out, the prospects 
for the development of domestic IT companies are shown, which relied on the development of their own 
technologies due to the creation of current cyber-physical systems and modern competitive software, an 
analysis of the fastest growing Russian IT companies in 2022, the revenue turnover of the Russian IT sector 
over the past year was carried out. We considered the potential of the Russian IT business in the process of 
digital transformation, including due to the growth rate of net profit of new Russian leaders in this industry, 
awareness of the importance of the role of the product manager in the work of domestic IT companies.
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Введение / Introduction. В настоящее время на фоне сложной геополитической и эконо-
мической обстановки в России сложилась уникальная ситуация, когда в условиях санкций для 
ИТ-компаний появилась возможность создавать и развивать свой информационный продукт не-
бывалыми темпами. Впрочем, эта же ситуация может привести и к обратному – потере конкурент-
ных преимуществ и разорению ИТ-компании. 

Правительство РФ в таких непростых условиях взяло курс на поддержку развития инфор-
мационных технологий и общую цифровизации страны. В 2022 году был подготовлен и введен в 
действие третий пакет мер поддержки отечественных ИТ-компаний [1]. 

Основные меры поддержки ИТ-отрасли в целом и ИТ-компаний в 2022 году включают в 
себя: поддержку сотрудников российских ИТ-компаний, освобождения ИТ-компаний от налогов, 
от проверок органов государственного контроля, выдача льготных кредитов, грантов на создание 
отечественного программного обеспечения (ПО), а также льготы для производителей российских 
мобильных приложений. Также обозначены меры социальной поддержки кадров ИТ-компаний: 
рост зарплаты, решение жилищных проблем. 

Для предприятий ИТ-сферы, которые в условиях санкций выпускают на рынок новые про-
дукты, создаются благоприятные условия повышения коммерческого потенциала фирмы. При 
этом для получения неоспоримого конкурентного преимущества необходимо понимать, как улуч-
шить свойства и продвинуть продукт фирмы уже существующий и как создать принципиально 
новый и вывести его на рынок. Все эти вопросы поможет решить профессиональный менеджер 
по продукту, или продакт-менеджер. 

В настоящее время спрос на специалистов такого типа в России растет. Такие специали-
сты востребованы во всех секторах экономики России. Их знания и умения могут быть с успе-
хом применимы как в проектах-стартапах, так и в сфере государственного сектора. За последние  
3 года количество вакансий продакт-менеджера в России возросло в 3 раза [8]. Возникает вопрос: 
почему эта специальность в России стала так востребована и в чем специфика работы продакта в 
условиях санкций?

Материалы и методы / Materials and methods. Роль продакт-менеджера в России являет-
ся достаточно универсальной, и в то же время она продолжает эволюционировать. Очень часто 
продакт-менеджер в российских компаниях выступает и в роли менеджера проекта. Он отвечает 
за стратегию всей компании и за прибыль в целом. Ему необходимо управлять задачами про-
екта и думать о разработке продукта. До 80 % рабочего времени менеджера по продукту рос-
сийских ИТ-компаний занимает работа с командой, общение с пользователями, разработка про-
тотипа продукта и общение с руководством. Это характерно для молодых работников молодых 
компаний. Очевидно, что большая часть времени продакт-менеджера тратится непродуктивно.  
В это же время, если стаж продакт-менеджера составляет более 6–8 лет, то большая часть време-
ни такого специалиста уходит на анализ и работу с данными, коммуникацию с командой проекта 
и планирование [9]. То есть чем бόльшим опытом обладает продакт-менеджер, тем больше его 
времени отводится на формирование продуктовой стратегии: исследование рынков, конкурентов, 
составление плана: что необходимо сделать компании, чтобы создать уникальный продукт, что 
сейчас мешает этому. Главной обязанностью менеджера по продукту является создание видения 
и продуктовой стратегии. Решение этих задач продакт-менеджером позволяет оценить его эффек-
тивность как сотрудника. Если продакт-менеджер обладает, например, опытом работы на специ-
альных платформах или со специальным ПО, то его востребованность выше.

Менеджер по продукту превращает идею в продукт. Для развивающейся компании такой 
специалист жизненно необходим. Одной идеи для создания нового продукта, конечно, недостаточ-
но. Продуктом необходимо управлять на всех стадиях его разработки, развития и продвижения. 
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Для этих задач в ИТ-компании есть свои специалисты: программисты, тестировщики, ме-
неджеры по работе с персоналом. Всех их возглавляет руководитель проекта, который отвечает за 
проект в целом. Обязанности менеджера по продукту – объединить всех заинтересованных лиц как 
внутри компании, так и возможных стейк-холдеров. Менеджер по продукту – главный коммуника-
тор проекта. На рисунке 1 представлены основные обязанности современного продакт-менеджера. 

  

Рис. 1. Обязанности менеджера по продукту

Если продукт уже выпущен на рынок, то обязанности менеджера по продукту меняются. 
Они заключаются в улучшении продукта: тестировании его, продвижении, устранении возмож-
ных ошибок, удержании объемов продаж продукта, проверке гипотез о новых продуктах. 

В России профессия продакт-менеджера в настоящее время является не только молодой, 
но и профессией для молодых. 46 % продакт-менеджеров в России возрастом до 30 лет, 42 % –  
от 30 до 35, по данным исследования рынка продакт-менеджеров в России. Это обусловлено как 
молодым возрастом профессии, так и невысокими пока требованиями к опыту работы российских 
продактов. За рубежом это люди в основном среднего и старшего возраста. 

Чаще всего в России предыдущий опыт продакт-менеджеров связан с опытом управления 
проектами или с работой бизнес-аналитика. Конечно, все зависит от команды компании, но в 
российских компаниях, в отличие от зарубежных, еще редко требуют опыт работы над страте-
гией продукта или вывода продукта на рынок. За рубежом подобный опыт обязателен. Большая 
часть работающих продактов в России не имеют высшего образования по данной специальности,  
а 10 % работающих людей даже еще не закончили вуз. 



44

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 1 (94)

Профессия продакт-менеджера в настоящее время в России является достаточно перспек-
тивной. Можно оставаться специалистом в работе над продуктом, а можно вырасти до руководи-
теля продуктовой организации. То есть стратегически управлять продуктом и компанией. К со-
жалению, российский бизнес часто не понимает, для чего необходимо стратегическое управление 
продуктом и чем вообще занимается продакт-менеджер. 

 В условиях санкций данная профессия имеет огромный потенциал и точки роста. Необходимо 
только более четкое определение обязанностей продакт-менеджеров в компании и их места в бизнесе. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Чаще всего работа продакт-менеджера 
в России используется в ИТ-компаниях, поэтому рассмотрим влияние санкций на сектор инфор-
мационных технологий в России, а также перспективы его развития в этих условиях.

После введения санкций произошел уход с российского рынка множества иностранных 
ИТ-компаний. И если поначалу многие представители российского бизнеса не осознали полно-
стью все риски такого ухода, то со временем стало понятно, что все заказчики, в инфраструктуре 
которых присутствовали иностранные ИТ-продукты и оборудование, остались без ИТ-поддержки 
и обновления систем. 

 Перед компаниями стала задача поэтапного перехода на отечественное ПО. Для эффектив-
ного решения поставленной задачи руководители компаний при поддержке продакт-менеджеров 
должны провести комплексный аудит инфраструктуры компании, определить самые уязвимые ее 
части, которые больше всего пострадали от ухода западного вендора (поставщика) и на основа-
нии продуктовой матрицы компании выбрать лучшее отечественное решение. При этом необхо-
димо учитывать параметры настоящих и будущих продуктов компании: цену продукта, набор его 
функций, возможность совмещения с существующими информационными системами предприя-
тия, масштабируемость. 

В подобной ситуации множество отечественных ИТ-компаний обращаются за аккредита-
цией для получения государственной поддержки, гарантированной правительством Российской 
Федерации. Подтверждением этому может служить статистика портала Государственных услуг. 

На начало 2021 года количество аккредитованных ИТ-компаний в России было около  
4 тысяч. В конце 2021 года их стало уже 14 тысяч. В конце 2022 года количество компаний ИТ-от-
расли, имеющих аккредитацию, – 28 тысяч. Такая статистика говорит о семикратном увеличении 
аккредитованных отечественных ИТ-компаний. Уровень доходов и заработной платы сотрудни-
ков подобных компаний также растет [4, 5]. 

Благодаря новым налоговым льготам, разрешению ускоренной амортизации российского 
«железа и софта», антикризисным кредитам и грантам, российские компании могут значительно 
сэкономить деньги в непростых условиях санкций, быстрее адаптироваться к новым реалиям и 
обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры предприятия. 

 В настоящее время доля отечественного ПО не превышает 25 % от всего объема программ-
ного обеспечения страны. В соответствии с политикой импортозамещения прогнозируется заме-
нить отечественным ПО импортное более чем на 65 % к концу 2024 года. 

 Новый пакет льгот также расширил перечень ИТ-компаний, которые могут ими восполь-
зоваться. Это не только разработчики ПО, но также и компании, разрабатывающие рекламу и 
отечественные ИТ-продукты. 

 В частности, российские агрегаторы и маркетплейсы получат государственную поддержку 
в области разработки, реализации, тестирования и сопровождения ИТ-продуктов, а также налого-
вые льготы в третьем пакете поддержки ИT-отрасли. 

Указанные меры поддержки закреплены Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83  
«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» 
(далее – Указ № 83) [1] и Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ.
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Крупнейшие российские игроки онлайн-трейдинга уже разрабатывают решения на осно-
ве собственных программных платформ – фреймворков и ПО с открытым исходным кодом. Это 
позволяет им занимать лидирующие позиции на российском рынке. Например, руководители 
маркетплейса OZON начали глобальную ИТ-реструктуризацию еще в 2017 году: они привлекли 
разработчиков и перешли на Оpen Source и микросервисы. Благодаря этому объем продаж мар-
кетплейса OZON растет на 80–90 % в год [7].

В настоящее время в российском секторе ИТ-индустрии происходит ускорение всех про-
цессов цифровизации, понимание стратегической роли в экономики страны цифровых техноло-
гий, что в свою очередь вызывает и рост спроса на отечественные ИТ-продукты [6]. 

Для оптимизации процессов управления в формате интеллектуальных сетей, автономных 
автомобильных систем, Интернета вещей, «умной медицины», «умного дома», «умного города» 
возникла необходимость создания и развития интеллектуальных, так называемых киберфизиче-
ских, систем (CPS). Данная задача наряду с импортозамещением является как никогда актуальной 
для Росси в настоящее время. 

Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8 % по сравнению с 
2021 годом. Это отражено в отчете аналитического агентства CNews Analytics, опубликованном в 
конце августа 2022 года.

Самые быстрорастущие российские ИТ-компании 2022: Yandex.Cloud (Яндекс Облако), 
Технопром, Инвента, SberCloud (Облачные технологии), CloudPayments. К самым эффективным 
российским ИТ-компаниям 2022 можно отнести: OCS Distribution, Марвел-Дистрибуция, Унитех, 
Philax, ДиСиЛоджик. Данные компании расширили штат за 2022 год, у них значительно увели-
чилась выработка на человека в тысячах рублей и совокупная выручка компании. Стоит отметить 
крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе 
продуктов, поставляемых по модели SaaS, таких компаний как 1С (решения под торговой мар-
кой 1С), ИКС Холдинг (Nexign Digital BSS, Nerwork Monitisation Suite, IoT Platform), Лаборато-
рия Касперского (решения под торговой маркой Kaspersky), СКБ Контур (решения под торговой 
маркой Контур), Инвента (фискальные накопители). Выручка от продажи продуктов собственной 
разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS). 

По данным Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru), обо-
рот выручки российских ИТ-компаний в середине 2022 года по сравнению с началом года возрос 
в 1,5 раза [11].

 

Рис. 2. Оборот ИТ-сектора России в 2022 году
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Также при общей тенденции снижения общего количества российских компаний ИТ-ком-
пании показывают уверенный рост. На август 2022 года количество российских ИТ-компаний 
увеличилось на 5 тысяч, то есть темпы роста ИТ-компаний в России за аналогичный период уве-
личились на 78 %. Если сравнить с другими сферами российского бизнеса, то темпы роста по всем 
остальным сферам бизнеса составили 14 %. Но не стоит забывать и о задолженностях по займам 
и кредитам, а также просроченной кредиторской и дебиторской задолженности отечественных 
ИТ-компаний. Впрочем, стоит отметить, что уровень просрочки является незначительным [3]. 

Но, несмотря на такие положительные тенденции в развитии отечественных ИТ-компаний, 
стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом прогнозируется некоторое снижение объёмов отече-
ственного рынка [2]. И это снижение будет вызвано не сколько самими санкциями в виде ухода круп-
нейших иностранных ИТ-компаний, сколько сложной экономической обстановкой в стране, когда от-
ечественным ИТ-компаниям ресурсов хватает только на решение тактических задач, но не стратегий. 

Несмотря на уход с российского рынка крупнейших мировых ИТ-компаний, таких как 
Microsoft, Oracle, HP, Intel, и снижение доходов компаний, сотрудничавших с ними, российские 
ИТ-компании, развивавшие свои информационные технологии, остались в достаточно выигрыш-
ной позиции. Подобные компании могут рассчитывать не только на заказы от крупного бизнеса, 
но также на государственные заказы.

Это связано с тем, что спрос на них будет обеспечиваться как государственными структура-
ми, так и частным бизнесом. Российский ИТ-сектор вошел в процесс цифровой трансформации с 
хорошим потенциалом. Стоит отметить, что, несмотря на традиционные высокие темпы роста «сто-
личного» ИТ-бизнеса за последние два года в лидеры по темпам роста чистой прибыли в ИТ-сфере 
вышли Самарская, Новосибирская, Ростовская области, Краснодарский край и Татарстан. Такие на-
правления развития, как кибер-безопасность, развитие информационных систем и ПО обеспечива-
ют стабильный рост отечественных ИТ-компаний и формирование новых лидеров в этих областях. 

 Система государственной поддержки отечественных ИТ-компаний как приоритета экономи-
ческой политики России также способствует стабильному развитию национального ИТ-бизнеса [6]. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, российские ИТ-компании в условиях междуна-
родных санкций видят больше перспектив в сложившейся рыночной ситуации, чем негативных 
последствий. Заказов становится больше, штат ИТ-предприятий растет [10]. В настоящее время 
большинство современных ИТ-компаний в своей работе используют проектную бизнес-модель. А 
это значит, что в штате таких компаний практически всегда присутствует должность продакт-ме-
неджера. Такой специалист в условиях международных санкций становится все более востребо-
ванным и устойчивым к рыночным изменениям. 
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Агеев Алексей Викторович, Дауров Аслан Маметбиевич, 
Махновская Надежда Владимировна, Касьянов Сергей Владимирович, 

Соколова Наталья Ивановна

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема оценивания образовательных результатов в предмет-

ной области «Физическая культура». Раскрываются недостатки, связанные с навыками неодно-
значности в выборе средств, методов, форм оценивания. В работе отмечается недостаточное 
методическое сопровождение с позиции оценки образовательных результатов. Представлен анализ 
подходов к оцениванию индивидуальных достижений обучающихся, регламентированных норма-
тивными актами, результатами исследований специалистов по апробации программ мониторинга 
и системы оценивания качества физического воспитания, опросом педагогических кадров. Дается 
теоретическое обоснование и определен перечень рекомендаций, направленных на повышение ка-
чества и объективности контроля оценки образовательных достижений обучающихся, получение 
всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; проведение системного и срав-
нительного анализа образовательных достижений обучающихся и внесения необходимых корректив 
в образовательный процесс. Определены механизмы планирования и мониторинга качества образо-
вательных достижений по физической культуре. Выявлены показатели, влияющие на образователь-
ные результаты. Представлены параметры повышения интереса обучающийся к образовательному 
процессу. Дается описание применяемых инструментов оценивания к методам контроля, стимули-
рования и диагностики. Определены параметры диагностирования, на которые стоит опираться 
при разработке оценочных материалов. Предлагаются эффективные онлайн-инструменты сбора 
данных с целью повышения качества диагностирования, позволяющие гибко оценивать достижения 
обучающихся. Дается оценка объективности контроля и получение всесторонней и достоверной 
информации. В качестве оценочного суждения раскрыты направления реализации навыков самоо-
ценки, самоанализа образовательных достижений, способствующие повышению мотивации и дви-
гательной активности.

Ключевые слова: образование, качество, оценивание, физическая культура, физическое вос-
питание, индивидуальные достижения.

Alexey Ageev, Aslan Daurov, Nadezhda Makhnovskaya,  
Sergey Kasyanov, Natalya Sokolova 

PECULIARITIES OF ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION IN PHYSICAL 
EDUCATION AT THE LEVEL OF SECONDARY GENERAL EDUCATION
The article deals with the problem of evaluating educational results in the subject area "Physical 

culture". Disclosed shortcomings associated with skills ambiguity in the choice of means, methods, forms of 
assessment. The work notes insufficient methodological support from the standpoint of assessing educational 
results. An analysis of approaches to assessing the individual achievements of students, regulated by 
normative acts, the results of research by specialists in approbation of monitoring programs and a system 
for assessing the quality of physical education, and a survey of teaching staff is presented. The paper 
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provides a theoretical justification and defines a list of recommendations aimed at improving the quality and 
objectivity of monitoring the assessment of educational achievements of students, obtaining comprehensive 
and reliable information about the state of education; conducting a systematic and comparative analysis of 
the educational achievements of students and making the necessary adjustments to the educational process. 
The mechanisms of planning and monitoring the quality of educational achievements in physical culture 
are determined. The indicators influencing educational results are revealed. The parameters of increasing 
the student's interest in the educational process are presented. A description is given of the assessment tools 
used for such methods as control, stimulation and diagnostics. The diagnostic parameters that should be 
relied upon when developing evaluation materials are determined. Effective online data collection tools 
are proposed to improve the quality of diagnosis, allowing flexible assessment of students' achievements. 
An assessment of the objectivity of control and the receipt of comprehensive and reliable information is 
given. As a value judgment, the directions for the implementation of self-assessment skills, self-analysis 
of educational achievements, which contribute to increasing motivation and motor activity, are disclosed.

Key words: education, quality, assessment, physical culture, physical education, individual 
achievement.

Введение / Introduction. В современном образовании, где процесс обучения является мно-
гообразным и вариативным, в условиях реализации ФГОС важная роль отводится системе оценки 
качества образования. Трансформация современных подходов к пониманию целей и содержания 
образования затрагивает также вопросы оценивания, которые могут иметь свои критерии, пока-
затели, условия изменчивости. При этом их отражение обусловлено внедрением новых форм и 
индикаторов оценивания качества образовательного процесса.

Оценивание является обязательным компонентом образования, которое необходимо каждо-
му действующему лицу этого процесса. Отсутствие компонента оценивания не только ухудшает 
образовательные результаты, но и не позволяет образовательному учреждению обеспечить рост.

Создание единых критериев оценки и контроля состояния образовательного процесса обе-
спечивает своевременное выявление изменений, влияющих на образовательные достижения об-
учающихся.

Система контроля качества образования является сложным, многофакторным процессом, 
разделяющим данную деятельность на внутреннюю и внешнюю формы оценивания. К внутрен-
ним процедурам качества образования стоит отнести самообследование, промежуточную атте-
стацию, учет индивидуальных достижений обучающихся, текущий контроль учебного процесса.  
К внешним – государственную итоговую аттестацию, контроль качества реализации образова-
тельных программ, педагогическую экспертизу, менеджмент образовательного процесса, всерос-
сийские проверочные работы, разноуровневые исследования качества образования.

Материалы и методы / Materials and methods. В ходе работы над исследованием нами 
применялись изучение и анализ научно-педагогической и методической литературы, сравнение, 
систематизация и обобщение научного материала.

В контексте проводимого нами исследования можно выделить работы А. В. Гундуева,  
Е. Д. Грязевой, М. Г. Калугиной, отражающие возможные системы оценивания качества физиче-
ского воспитания [1,2].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Оценивание качества результатов обу-
чающихся требует комплексного подхода к организации мониторинга образовательного процесса 
исходя из изучения потребностей, возможностей, особенностей и условий реализации образо-
вательных, оздоровительных, воспитательных задач в рамках предмета «Физическая культура».

Нормативная база является фундаментальной составляющей в этом вопросе. Оценивание 
качества образования предметной области «Физическая культура» обучающихся исходит из тре-
бований к содержанию и целевым установкам, которые регламентированы нормативными актами 
в области образования. Первоочередным является Федеральный закон «Об образовании в Россий-
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ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в котором прописаны требования, критерии, 
необходимые для реализации системы оценивания качества образования – это статья 11, статья 
28: п. 10, п. 10.1, п. 11, п. 13, п. 16 [3].

В оценочной деятельности следует ориентироваться на планируемые предметные резуль-
таты освоения дисциплины «Физическая культура», зафиксированные во ФГОС СОО. На уровне 
СОО в п. 9.5. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности [4].

 Как показывает проведённый опрос преподавателей по предмету «Физическая культура», 
за основу оценивания испытаний по физической подготовленности, как правило, педагогами при-
меняются критерии из комплексной программы физического воспитания учащихся В. И. Ляха,  
А. А. Зданевича или физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

При этом надо заметить, что в сравнении эти два источника имеют разные показатели на оди-
наковые виды испытаний, что говорит о некорректности их применения в оценивании результатов 
контрольных испытаний обучающихся в одном образовательном учреждении разными педагогами.

Учителю физической культуры в оценочной деятельности следует ориентироваться на пла-
нируемые предметные результаты освоения предметной области «Физическая культура», зафик-
сированные во ФГОС, которые должны отражать умение выполнить комплексы общеразвиваю-
щих, оздоровительных, корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и 
особенностей состояния здоровья и режима учебной деятельности, использование разнообразных 
форм и видов физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга, в том числе при подготовке к выполнению нормативных испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО [5, 6].

 Оценивание качества образовательных достижений по физической культуре требует все-
стороннего подхода в планировании и мониторинге, использование конкретных инструменталь-
ных механизмов к которым стоит отнести:

1) определение и разработку оценочных инструментов;
2) формирование единых критериев и подходов к оценке образовательных отношений;
3) формирование единого банка оценочных данных мониторинга физической подготов-

ленности обучающихся;
4) применение уровневого подхода к разработке планируемых результатов обучения;
5) вариативность контрольных испытаний, направленных на контроль развития физиче-

ских способностей;
6) системная оценка личностных, предметных и метапредметных результатов;
7) использование накопительной системы индивидуальных достижений оценки в пред-

метной области;
8) отражение результатов в портфолио обучающегося.
В этой связи проблемными являются показатели, влияющие на образовательные результа-

ты, где следует выделить:
• повышение объективности контроля и получение всесторонней и достоверной инфор-

мации о динамике индивидуальных достижений обучающихся и внесения необходи-
мых корректив в образовательный процесс;

• определение уровня потребности в ценностях физической культуры, создание условий для 
формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием;

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность в ре-
жиме дня.

Важным вопросом, безусловно, остается сохранение преемственности оценочных инстру-
ментов на всех уровнях образования. Как показывает практика, ряд двигательных элементов на 
последующих уровнях образования становятся формальностью, что приводит к снижению каче-
ства двигательных возможностей обучающихся.
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Неотъемлемым индикатором качественного достижения образовательного результата, бу-
дет являться реализация интересов участников образовательного процесса.

Реализация интересов обучающихся строится при следующих параметрах:
• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся (конкур-

сы, олимпиады, квесты, соревнования, проектная деятельность);
• осознанное выполнение и пропаганда правил здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;
• самооценивание результатов обучающихся через оценочные листы, карты самооценки, 

взаимооценивание, самоанализ успеваемости;
• дифференцированный подход с учетом образовательных потребностей и интересов об-

учающихся в освоении предметных результатов;
• изучение образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Важной частью мониторинга качества оценивания образования является применение циф-

ровых инструментов в образовательном контенте. Интеграция автоматизированных онлайн-ин-
струментов расширяет возможности мониторинга, диагностирования и систематизации данных 
участников образовательного процесса.

Пользоваться можно различными онлайн-инструментами сбора данных, автоматического 
оценивания, статистического анализа и визуализации прогресса обучающихся, например:

• Google-таблицы – многопользовательское онлайн-приложение для создания и форма-
тирования таблиц;

• Moodle – система электронного обучения и тестирования (изучение программного ма-
териала, создание тестов);

• Polleverywhere – онлайн-сервис для работы с аудиторией (сервис для проведения опро-
сов, с его помощью можно провести опрос везде: на мобильном устройстве, в гугл-пре-
зентации, в презентации PowerРoint, онлайн, вплоть до СМС-ответов);

• GoFormative – веб-инструмент, позволяющий оценивать и комментировать деятель-
ность обучающихся в режиме реального времени;

• Quizalize – онлайн-платформа интерактивных тестов;
• ФГИС «Моя школа» – электронный конструктор урока, онлайн-конструктор рабочих 

программ.
Что касается методов оценивания достижений обучающихся по предмету «Физическая 

культура», то это контроль, стимулирование и диагностика.
 К формам контроля стоит отнести классные журналы, контрольные срезы, тестовый кон-

троль, задания частично-поискового характера, проектная деятельность, задания творческого ха-
рактера, фронтальная практическая работа, типовые задания по оценке личностных результатов. 

Принципы контроля – объективность, наглядность, систематичность, прозрачность, кон-
структивность.

Оценку стимулирования (мотивации) можно проводить разными методами. Более актив-
ными (тесты и опросники) или пассивными (наблюдая, оценивая результаты и показатели). Не-
обходимо всегда сравнивать с базовой мотивацией, которая диктуется его ориентировками на 
мастерство,  демонстрацию компетенций или скрытие своих пробелов в знаниях, а также на обу-
чение ради обучения.

Инструментами оценки мотивации будут являться психологические опросы, рефлексия, 
самооценка, оценка активности, посещаемость, активность на занятиях (рассуждения, оценка ди-
намики образовательных результатов).

В диагностике как процедуре определения результатов процесса стоит обратить внимание на 
следующие параметры: комплексность, системность, доступность, объективность, достоверность, 
полнота и системность информации, корректность, открытость, прозрачность процедур оценивания. 
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Среди инструментов диагностики стоит выделить листы достижений, дневники наблюде-
ния учителя, карты самоанализа и самооценки, портфолио, анализ отчетных данных, формирова-
ние банка оценочных данных, статистическая динамика достижений.

Заключение / Conclusion.  Оценивание является обязательным компонентом образования. 
Недостаточный контроль, разнообразная трактовка специалистами собственно содержания оцен-
ки деятельности обучающихся, формальность оценивания, отсутствие единого подхода к оценке 
ведет к снижению качества физического воспитания на уровне среднего общего образования.

Формирование навыка в применении комплексного автоматизированного подхода позво-
лит унифицировать оценивание качества образовательного процесса в предметной области «Фи-
зическая культура». 

Компетентное применение онлайн-ресурсов, наличие системы стимулирования и монито-
ринга повысят эффективность индивидуальных достижений обучающегося и образовательной 
организации.
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5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

УДК 316.66-053.6 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.7

Алексеева Александра Евгеньевна, Московская Наталия Леонидовна

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТА  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР  

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Актуальность данного исследования обусловлена повышенным интересом государства к 

формированию профессионального потенциала молодого поколения страны. Одной из ведущих тен-
денций современного общества является осознание государством особой роли студенческой молоде-
жи, которая в ближайшем будущем составит профессиональную элиту России и будет оказывать 
влияние на экономическую, политическую и культурную жизнь страны. Для полноценной самореали-
зации и профессионального становления молодежи в социально-экономической и общественно-поли-
тической сферах жизни России государство и общество создают условия. Современному молодому 
человеку необходимо быть заинтересованным, инициативным, предприимчивым, ответственным и 
организованным. Это значит, что каждого представителя молодого поколения готовят к решению 
непредвиденных задач, требующих высокого уровня развития различных видов социальных навы-
ков. В статье обсуждается важность социальной активности студентов в их профессиональном 
становлении и развитии. Анализируются сферы молодежной политики, мотивация к активной дея-
тельности среди студентов, современные формы студенческого самоуправления, а также выявля-
ются наиболее популярные направления развития среди обучающихся. В современной научной лите-
ратуре тематика социальной активности находит широкий отклик, однако комплексного подхода 
к изучению данной темы во всем ее многообразии нами обнаружено не было, что актуализирует 
предпринятое нами исследование. 

Ключевые слова: социальная активность, самореализация, студенческое самоуправление, 
молодежная политика.

Aleksandra Alekseeva, Natalia Moskovskaya
SOCIAL ACTIVITY OF THE STUDENT AS THE FUNDAMENTAL FACTOR OF HIS 

PROFESSIONAL DEVELOPEMENT
The relevance of this research is determined by the increased interest of the state to the development 

of the professional potential of the country’s young generation. One of the tendencies of the modern society 
is the nation’s awareness of the special role of the students’ community, which in the nearest future will 
become the elite of Russia and will have a major impact on the economic, political and cultural life of the 
country. The government and the society create all necessary conditions for the complete self-fulfillment 
and professional development of the youth in order to make sure that young people, developing their 
individual qualities, will be able to influence all spheres of social life. The social processes demand that a 
young person be interested and involved, responsible and well organized, enterprising, adventurous and 
initiative. It means that every young person is being prepared to solve unpredictable tasks demanding high 
level of social skills. The article deals with the issue of the importance of students’ social activities in 
their professional development and growth. The issues of the youth policy and motivation to be socially 
involved, modern formats of students’ self-government and the most popular types of students’ activities are 
also under consideration. This issue has already been under scientific consideration, but it still requires a 
comprehensible and multidimensional investigation. 

Key words: social activity, self-realization, students’ self-government, youth policy. 

Введение / Introduction. Современные организационно-содержательные аспекты учеб-
но-воспитательного процесса в высшей школе прописаны в ряде документов, регламентирующих 
деятельность высшего учебного заведения. Вместе с тем стоит отметить, что важность социальной  
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активности не определена ни одним законом или действующим государственным образователь-
ным стандартом высшего и послевузовского образования. При этом мы можем с уверенностью 
утверждать, что в современных реалиях этот процесс во многом определяет успешность карьеры 
будущего профессионала. 

На сегодняшний день проблема самореализации личности через социальную активность 
актуальна как никогда ранее. Образовательная программа в большей мере направлена на получе-
ние теоретико-практических знаний и компетенций в избранной профессиональной сфере, тогда 
как социальная активность способствует опережающей подготовке к функционированию не толь-
ко в профессиональном сообществе, но и в социуме в целом.

Материалы и методы / Materials and methods. Многие научные деятели, такие как:  
Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин, Н. Е. Кузьмина, А. И. Балог, Е. Л. Омельченко, И. М. Тютюн-
джи, Ю. А. Гайфуллина, Н. В. Рыбалко, Н. П. Шарапова и др. – поднимают в своих исследованиях 
вопросы социальной активности и воспитания. Так, в трудах Е. В. Бондаревской подробно иссле-
дуются вопросы воспитания человека культуры. Для нашего исследования особенно интересны 
ценности, которые выделяются как основные, определяющие ориентации воспитания: челове-
ческие (социальная защита личности, помощь, поддержка его индивидуальности, творческого 
потенциала); духовные (совокупный опыт человечества, отраженный в философских теориях и 
способах мышления); практические (способы практической деятельности, проверенные прак-
тикой образовательно-воспитательной системы); личностные (способности, индивидуальные 
особенности личности, собственного жизнетворчества) [2]. Также важно отметить, что основу 
содержания процесса воспитания ребенка, по мнению Е. В. Бондаревской, составляет субъек-
тивный опыт личности с его ценностями и смыслами, умениями и способностями, социальными 
навыками и способами поведения [3]. Труды Е. В. Бондаревской позволяют нам сделать вывод, 
что важность социального опыта в процессе воспитания школьников исследуют на протяжении 
десятилетий, при этом не раскрывается в полной мере его необходимость для студентов высших 
учебных заведений. В. А. Сластенин в своих трудах обращает особое внимание на антрополо-
гические, аксиологические основы педагогики, теорию и практику целостного педагогического 
процесса; организационно-деятельностные основы формирования базовой культуры школьника. 
Для нашего исследования важны теоретические обоснования и практические исследования в об-
ласти развития и воспитания личности, а также такие рассматриваемые В. А. Сластениным по-
нятия, как «социализация» и «адаптация» в рамках воспитания: «Отечественная педагогическая 
наука рассматривает личность как единое целое, в котором биологическое неотделимо от соци-
ального» [13]. В трудах Н. В. Кузьминой широко исследуется вопрос профессиональной готов-
ности будущего специалиста и условия ее формирования. Важными для нашей работы являются 
результаты исследований «акмеологической теории фундаментального образования», в рамках 
которой анализируются факторы саморазвития по акмеологической траектории, обеспечивающей 
продуктивность будущей профессиональной деятельности [8].

Определение социальной активности в среде студенческой молодежи исследователи свя-
зывают с широким спектром проявлений. Е. Л. Омельченко определяет данное явление через 
гражданскую активность [11, c. 59–76], И. М. Тютюнджи рассматривает ее через включенность 
в преобразование окружающей деятельности [14, с. 149–154], А. И. Балог – через развитие соци-
окультурной среды [1]. Характеристики, формы, мотивационная составляющая данной деятель-
ности в среде студенческой молодежи раскрываются в работах Ю. А. Гайфуллина, Н. В. Рыбалко,  
Н. П. Шарапова [6]. Социальная активность как фактор формирования социокультурного потен-
циала освещается в исследованиях А. И. Балог; степень влияния участия в практиках социальной 
активности на состояние социального капитала молодежи рассматривается в работах Д. В. Крото-
ва [7, c. 33], влияние социальной активности на образ жизни студенческой молодежи исследуется 
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А. В. Сапроновым [12]. Реализация социальной активности в рамках института высшего образо-
вания рассматривается Е. М. Харлановой [15]. Исследовательская группа Южного федерального 
университета (О. С. Деточенко, А. С. Магранов, О. С. Мосиенко, В. И. Филоненко) фокусирует 
внимание на студенческом самоуправлении как одной из распространенных форм проявления 
социальной активности среди студентов, выявляя актуальный уровень вовлеченности и направле-
ния развития [9, c. 107–113].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Несмотря на широкое освещение темы 
социальной активности студентов в современных исследованиях, комплексного подхода к изуче-
нию данной темы во всем ее многообразии нами обнаружено не было, что актуализирует пред-
принятое нами исследование. 

Прежде всего считаем необходимым уточнить само определение понятия «социальная ак-
тивность». Анализ трудов ученых позволил нам провести обобщение и предложить следующее 
содержательное наполнение данной категории: характеристика личности, интегрирующей поли-
тические, социально-экономические, культурные, этические знания, личный социальный опыт, 
ответственность, адаптивность, самостоятельность, лидерство и инициативность, обеспечиваю-
щая гармоничные отношения с окружающими и с самим собой. Социальный опыт студента ста-
новится базой, на основе которой человек развивается в профессиональной среде как личность, 
готовая взять на себя ответственность за принятие решений и их последствия. 

Если проанализировать происходящие перемены в системе образования, то можно просле-
дить и смену приоритетов в подготовке будущего специалиста. Одним из важнейших показателей 
качества его подготовки становится готовность к инновационной деятельности и раскрытие по-
тенциала личности. Еще в первой декаде 2000-х авторы модели образования – 2020 среди требо-
ваний к подготовке будущего специалиста выделяли запрос на массовость креативных компетен-
ций, формирование социальных компетенций, готовность к самообразованию и переобучению [5,  
c. 32–64]. Проект образовательной концепции 2030 ОЭСР уже выдвигает требования по воспитанию 
учащихся как цельных личностей, готовых реализовать свой потенциал и способствовать формиро-
ванию общего будущего, основанного на благополучии людей, общин и планеты. Новая концепция 
строится на базе трех вызовов: экономического, социального и окружающей среды. Образование 
играет ключевую роль для решения всех трех. Как утверждают авторы концепции, «важную роль 
в будущем будет играть умение четко формировать цели, работать с другими людьми и их точками 
зрения, осуществлять нереализованные возможности и находить многочисленные решения круп-
ных проблем». В концепции «Образование 2030» утверждается, что «образование должно не просто 
выводить молодежь на рынок труда; оно должно вооружить учащихся навыками, необходимыми 
для того, чтобы стать активными, ответственными и вовлеченными гражданами» [7]. 

Сказанное позволяет утверждать, что главную роль в подготовке специалиста, отвечающе-
го всем требованиям, выполняет социальная активность личности в процессе обучения в высшем 
учебном заведении. 

В работе Е. М. Харлановой говорится о том, что социальную активность личности и бу-
дущего специалиста раньше связывали в первую очередь с социально-значимыми задачами, 
строящимися по строго определенным нормам, преимущественно идейно-политическим [16,  
c. 204–207]. Сейчас признается, что социальная активность личности исходит в большей степени 
от желания самого человека самореализоваться, осознать свою сущность и идентифицироваться 
в социуме, на что указывал еще в 1943 году американский психолог Абрахам Маслоу. Именно 
потребность в самореализации является самой высшей по очерёдности из потребностей человека 
в соответствии с его «пирамидой потребностей». 

К. Роджерс, А. Маслоу считают, что самореализация может наступить только в том случае, 
когда человек самостоятельно двигается в данном направлении и проявляет активность. Важно 
отметить, что явление самореализации всегда носит конструктивный характер, способствующий 
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развитию целостности и завершенности личности [10]. Содержание самореализации личности 
раскрывается в проявлении личностного потенциала человека через различные виды социальной 
активности. 

В современной системе высшего образования существует немало форм развития у студен-
та социальной активности, отработаны методы проведения молодежной политики, практикуются 
различные направления студенческого самоуправления, что позволяет каждому обучающемуся 
выбрать вектор своего развития самостоятельно, определить приоритеты и развиваться в конкрет-
ной сфере. 

Социальную активность студентов стоит разделить на несколько видовых групп: 
• научно-исследовательская и учебная деятельность;
• культурно-творческая деятельность; 
• спортивная деятельность;
•  общественная деятельность. 
У каждого вида деятельности есть свои поднаправления, своя специфика, соответственно 

и компетенции, получаемые активистом, разные. Рассмотрим краткую характеристику каждого 
из направлений. 

Научно-исследовательская и учебная деятельность подразумевает дополнительное участие 
студента в проектной деятельности, опытно-конструкторской работе; участие в международных, 
всероссийских, ведомственных или региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состя-
заниях и иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений участников; ве-
дение студентом активной новаторской деятельности для получения исключительного результата 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), гранта на выполнение научно-исследо-
вательской работы; активная публикационная деятельность в научном (учебно-научном, учеб-
но-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном изданиях. 
Как правило, студенты, занимающиеся данным видом социальной активности, обладают развитой 
памятью, высоким уровнем понятийного и логического мышления, повышенным стремлением 
к фактическому результату. Такие студенты строят будущую карьеру в сфере научно-исследова-
тельской деятельности, после окончания обучения у них есть возможность продолжить свои ис-
следования на базе современных лабораторий, а также построить карьеру в академической среде. 

Культурно-творческая деятельность подразумевает дополнительное участие студента в 
конкурсах, смотрах, фестивалях и иных аналогичных мероприятиях международного, всероссий-
ского, ведомственного, регионального уровней; публичное представление студентом созданного 
им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музы-
кально-драматического произведения, сценария, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произ-
ведения живописи, скульптуры, графики, сценографического искусства, архитектурного проек-
та и др.), систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обще-
ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности. Следует отметить, что студент, 
развивающийся в данном направлении, может быть и творческой личностью, напрямую участвуя 
в мероприятиях, и координирующим лицом, что позволяет ему развивать не только творческие, 
но и организаторские, управленческие компетенции. Такие студенты не всегда строят свою ка-
рьеру в области творческой деятельности, однако показывают высокий уровень эффективности, 
адаптивности, креативности в работе, что немаловажно в современных реалиях. 

Спортивная деятельность подразумевает дополнительное участие в спортивных междуна-
родных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятиях, проводимых различными 
организациями, или систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспита-
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тельного характера, например, в выполнении нормативов и требований золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Стоит 
отметить, что студенты, развивающиеся в данном направлении, так же как и в культурно-твор-
ческом, могут выступать лицами координирующим и организовывающими спортивные события, 
что позволяет им развивать не только спортивные навыки, но и организаторские, управленческие 
компетенции. Например, в рамках работы Ассоциации студенческих спортивных клубов России 
объединяется молодежь различных профессий для формирования здоровой спортивной повестки 
по всей России. 

Общественная деятельность подразумевает регулярное участие студента в проведении (обе-
спечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащит-
ного, общественно полезного характера, а также в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни. Данное направление – наиболее попу-
лярное и масштабное среди молодежи, так как включает в себя следующие векторы: 

• молодежная политика и самоуправление; 
• волонтерское движение; 
• российские студенческие отряды; 
• патриотическое воспитание;
• студенческие объединения и клубы; 
• студенческий пресс-центр; 
• корпус наставничества; 
• event-организаторы; 
• тренеры неформального образования; 
• социальное проектирование.
Стоит подчеркнуть, что общественная деятельность часто выходит за пределы организаций 

высшего образования. Студенты могут работать во Всероссийских организациях, например: Рос-
сийский союз молодежи, Российское движение школьников, платформа «Россия – страна возмож-
ностей» и др. Именно студенты, избравшие самореализацию через общественную деятельность, 
чаще всего меняют профилизацию, так как для них открываются новые возможности карьерного 
роста еще на ранних стадиях профессионального становления. 

При таком разнообразии форм и видов социальной активности возникает необходимость 
их систематизации и определения эффективности. Главным «оценщиком» должен выступать сам 
студент, непосредственно включенный и заинтересованный в процессе социального роста. Рас-
смотрим на примере некоторые аспекты воспитательной работы в процессе реализации молодеж-
ной политики и студенческого самоуправления в Северо-Кавказском федеральном университете.

На данный момент в университете обучается 24 111 студентов, что в два раза превыша-
ет количество обучающихся в других крупных вузах региона. Это позволяет университету быть 
активным инициатором и координатором многих позитивных изменений в сфере молодежной 
политики, гражданского воспитания и студенческого самоуправления. Воспитательная работа в 
университете ведется под руководством двух управлений: Управления воспитательной работы 
и Управления по развитию студенческого потенциала, а также Центра индивидуальной рабо-
ты со студентами и студенческими объединениями. Приоритетными направлениями являются: 
гражданско-патриотическое воспитание, культурно-эстетическое, физкультурно-спортивное, не-
формальное, а также отдельное внимание уделяется построению карьеры студентов и проектной 
деятельности. Помимо общественной деятельности у студентов есть возможность участвовать в 
научных исследованиях, а также профильных олимпиадах, что позволяет развивать молодежную 
науку. Разнообразная работа ведется и со школьниками края, яркими примерами могут служить 
следующие мероприятия: Форум абитуриентов «Beta-версия студенчества», Meet-up выдающихся  
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выпускников, Летняя школа на базе университета и др. Разнонаправленность, вариативность и 
обширность форм воспитательной деятельности позволяют вовлекать в неё большой процент за-
интересованной и активной молодежи. Важно отметить, что студентам предоставляется выбор на-
правленности их социальной активности. Университет является постоянным партнером крупных 
федеральных площадок, таких как «Машук», «Твой ход», «ТопБлог», «Всероссийская студенческая 
весна», «Солдатский конверт» и др., принимает на своей базе научные конференции, не раз стано-
вился базой для Всероссийской олимпиады школьников, спортивных соревнований и др. На базе 
вуза действуют 42 студенческих объединения: дискуссионные и литературные клубы, студенческий 
педагогический отряд, строительный отряд, творческие объединения и многое другое. Неотъемле-
мой частью являются Совет обучающихся СКФУ – орган студенческого самоуправления и Профсо-
юз студентов и аспирантов. Студент в рамках своего обучения может попробовать различные сферы 
и направления социальной активности, выбрать ту, что приносит ему необходимую реализацию и 
использовать накопленный опыт в дальнейшей профессиональной деятельности. Стоит отметить, 
что выпускники-активисты стабильно развиваются в различных профессиональных средах: моло-
дежной политике, государственной политике, бизнесе, предпринимательстве и др. 

Важным критерием развития социальной активности студентов является мотивация к де-
ятельности и самомотивация. В целях получения актуальных данных мы провели социальный 
опрос среди активистов СКФУ. В опросе приняли участие 3 424 студента разного возраста, резуль-
таты представлены на рис. 1 и 2.

 
Рис. 1. Диаграмма «Какой вид социальной активности вас больше всего привлекает?»

На диаграммах видно, что больший процент (46 %) всех опрошенных занимается соци-
ально-активной деятельностью с целью развития надпрофессиональных компетенций, чем под-
тверждается тот факт, что студенты сами заинтересованы не только в повышении уровня знаний 
в профессиональной области, но и в развитии социальных навыков. Важно отметить, что многие 
ведущие компании России последние несколько лет ввели строчку в резюме «Опыт общественной 
деятельности», а при собеседовании делают акцент на социальных проектах даже больше, чем на 
опыте официального трудоустройства, что немало поддерживает молодого специалиста, только 
что окончившего вуз. Также в качестве примера можно привести Всероссийский конкурс «Ли-
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деры России» и Стипендиальную программу Владимира Потанина, которые при подаче заявки 
от участника засчитывают опыт общественной деятельности как трудовой. Это ли не показатель 
того, что обществу необходимы молодые специалисты, которые наравне со знаниями и навыками 
профессиональной среды практически ориентированы на реальную деятельность посредством 
социальных проектов. 

 
Рис.2. Диаграмма «В чем ваша мотивация к активной деятельности в университете?»

Заключение / Conclusion. В заключение хочется отметить, что мы только начали форми-
ровать среду для молодежи, в которой она смогла бы полноценно реализовать свой потенциал в 
любом направлении деятельности. Важно уделять еще больше внимания организации условий 
для реализации социальной активности студента. Существующие нормативы организаций в сфе-
ре образования и воспитания не всегда опираются на запрос от самой молодежи, не учитываются 
возможности студенческой самоорганизации и самоуправления в формировании и закреплении 
целого ряда профессиональных и надпрофессиональных компетенций будущих специалистов. 
Необходимо поддерживать и развивать систему целенаправленных мер по развитию социально 
активной молодежи, используя инновационные подходы и технологии, передовые достижения 
отечественной и зарубежной педагогической практики.
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5.8.7. Методология и технология профессионального образования

УДК 378.4 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.8

Белашева Ирина Валерьевна, Бондаренко Елизавета Владимировна, 
Палиева Надежда Андреевна

К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ 

СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
В статье представлен анализ деятельности педагога-психолога в образовательных организа-

циях с позиций использования проблемно-ориентированного и ресурсно-ориентированного подходов, 
овладения новыми междисциплинарными и инклюзивными технологиями, а также навыками рабо-
ты в кризисных и экстремальных ситуациях и обучения детей и педагогов методам противостоя-
ния различным формам агрессивного поведения. Рассмотрены актуальные проблемы деятельности 
психолога в образовательных учреждениях в контексте «вызовов» современного социума и их психо-
логических последствий для подрастающего поколения, таких как: моббинг, буллинг и кибербуллинг 
среди детей и молодежи, конфликтное, аддиктивное и суицидальное поведение детей и подростков, 
делинквентность и агрессивность, шутинг, киберкоммуникативная зависимость и другие. Показана 
необходимость овладения педагогом-психологом социально-психологическими технологиями, позволя-
ющими внедрять гибкие переговорные механизмы, трансформирующие пространство конфликтного 
взаимодействия и обеспечивающие информационно-психологическую безопасность детей и взрослых. 
Представлен анализ разных аспектов подготовки психологов и педагогов-психологов в Северо-Кавказ-
ском федеральном университете (СКФУ) с учетом ее ориентированности на практические запросы 
образования, раскрыты принципы вариативности, гибкости и междисциплинарности подготовки, 
непрерывности и комплексности образования. Показана специфика подготовки студентов психоло-
го-педагогического факультета СКФУ, включающая их деятельность в научных центрах, лаборато-
риях, профессиональных площадках и добровольческих психологических отрядах по обучению населе-
ния, в том числе школьников, приемам первой психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: психологическая служба в образовании, деятельность психолога, подго-
товка психолога для образования, практико-ориентированный подход.

Irina Belasheva, Elizaveta Bondarenko, Nadezhda Palieva
ON THE PROBLEM OF TRAINING PSYCHOLOGISTS TO WORK 

IN THE EDUCATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGES OF 
MODERN SOCIETY

It gives a detailed analysis of the activities of a teacher- psychologist in educational institutions from 
the standpoint of using problem-oriented and resource-oriented approaches, mastering new interdisciplinary 
and inclusive technologies, as well as skills to work in extreme situations and teaching children and 
teachers methods of confronting different types of aggressive behaviour. The article draws our attention to 
the problems of the psychologist's activity in educational organizations in the context of the «challenges» 
of modern society and their psychological consequences for the younger generation, such as: mobbing, 
bullying and cyberbullying among children and youth, conflicting, addictive and suicidal behaviour of 
children and adolescents, delinquency and aggressiveness, joking, cybercommunicative addiction and 
others. It is shown that mastering socio-psychological technologies by a teacher-psychologist that allow 
introducing flexible negotiation mechanisms that transform the space of conflict interaction and ensure the 
information and psychological safety of children and adults is necessary. The analysis of various aspects is 
presented training of psychologists and educational psychologists at the North Caucasus Federal University 
(NCFU), taking into account its focus on the practical needs of education, the principles of variability, 
flexibility and interdisciplinarity of training, continuity and completeness of education. The article shows 
the specifics of the training of students of the Faculty of Psychology and Pedagogy of NCFU which includes 
their activities in research centers, laboratories, professional sites and volunteer psychological teams to 
teach the population, including schoolchildren, first aid techniques in crisis situations. 

Key words: psychological service in education, activity of a psychologist, training of a psychologist 
for education, practice-oriented approach
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Введение / Introduction. Известные всем психологам слова Германа Эббингауза о том, что 
«психология имеет длительное прошлое, но краткую историю», обычно относят к фундаменталь-
ной психологии. Однако такая же характеристика может быть дана и практической психологии 
образования, которая едва ли моложе теоретической. Люди издавна помогали друг другу пере-
жить горе и радость, обучались грамоте и счету, используя при этом интуитивно найденные пси-
хологические приемы, наконец, просто старались понять друг друга.

Психологическая служба в образовании соединила в себе в одно целое и науку о развитии 
ребенка, и практику реализации возможностей этого развития в условиях современных образова-
тельных учреждений и жизни вообще [7]. Именно единство потребностей практики образования 
в научном знании о детях дошкольного и школьного возраста и готовность психологической нау-
ки удовлетворить и углубить эти потребности, которые подчеркиваются многими исследователя-
ми [1, 5, 6, 9], можно рассматривать как основное условие реального решения задач полноценного 
психического и личностного развития каждого ребенка, а также создания благоприятной среды 
для сохранения и укрепления психического здоровья, субъективного благополучия и психологи-
ческой безопасности всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов).

Материалы и методы / Materials and methods. Методы исследования: анализ базовых поня-
тий – деятельность психолога образования; организация образовательного процесса в вузе; практи-
ко-ориентированный подход; вызовы современного социума; психологические и психолого-педаго-
гические технологии; аналитический обзор публикаций по проблеме исследования; систематизация 
теоретических данных и опыта СКФУ для определения подходов и направлений исследования про-
блем подготовки психологов и педагогов-психологов для работы в системе образования [1, 2]. 

Динамично изменяющийся социум, влияя на пути социализации подрастающего поколе-
ния, актуализирует новые проблемы и, соответственно, ставит новые задачи для работы педаго-
га-психолога.

Это проблемы формирования аддиктивного поведения, в том числе связанного с цифровизаци-
ей всех сфер жизнедеятельности, и как негативный эффект этого процесса – киберкоммуникативная 
зависимость не только подростков, но и младших школьников и даже детей дошкольного возраста.

Это проблема моббинга, буллинга – агрессивного преследования и издевательства над од-
ним из членов коллектива школьников со стороны другого школьника или часто группы школьни-
ков; в том числе кибербуллинга – травли в интернет-сетях, причем безнаказанность и анонимность 
формируют у молодежи лояльное отношение к травле в Интернете. Социологические исследова-
ния показывают, что 58 % детей и подростков РФ сталкивались с кибербуллингом. Исследование 
еще 2014 года показало, что у жертв кибербуллинга формируется саморазрушающее поведение, 
развиваются депрессии, появляются суицидальные мысли; у агрессоров – тревожность, раздра-
жительность, изменения характера, отсутствие самоконтроля; у наблюдателей – страх, формиру-
ющий желание принять роль агрессора.

Остро встают проблемы суицидального поведения и суицида. С 2014 по 2016 год в РФ 
прослеживался всплеск детско-подростковых суицидов («Синий кит», аниме «Тетрадь смерти» 
и др.). С началом эпидемии коронавируса (2020 г.) зафиксирован резкий рост желающих стать 
кураторами в суицидальных играх среди подростков (данные приводит Леонид Армер, психолог 
и координатор проекта «Молодежная служба безопасности»). Причины подростковых суицидов 
разные: начиная от психических расстройств, которые родителями игнорировались, а сами дети 
о них молчали, до острых ситуативных переживаний, которые подростковая психика не способ-
на переработать. К этому можно добавить нагрузку в школе, проблемы со сверстниками, страх 
перед ЕГЭ, размытость образа будущего и др. Собственно психологическая составляющая этого 
явления – нормативная несформированность у детей и подростков способности осознавать, что с 
ними происходит, и находить выход из ситуации.
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Обращает на себя внимание проблема шутинга – «неизбирательного, ничем не спрово-
цированного эпизода смертоносного или сильно деструктивного поведения, с последующей ам-
незией или усталостью» (American Psychiatric Association. Text Revision (DSM-IV-TR)). Шутинг 
можно определить как психическое состояние, характеризующееся внезапной немотивированной 
агрессией с человеческими жертвами или без них. С 2017 года в нашей стране были зафиксиро-
ваны и преданы общественной огласке случаи нападений учащихся на сверстников и педагогов 
в образовательных учреждениях. Социально-психологическая и педагогическая стратегия пре-
венции и профилактики шуттинга на сегодняшний день не разработана, она находится на стадии 
осмысления [7]. Перед педагогом-психологом стоит задача обучения детей и педагогов методам 
противостояния и безопасного поведения в ситуациях шуттинга, использования медиативных 
технологий; отслеживания через мониторинговые срезы детей с тревожными признаками в со-
знании, поведении и поступках, фиксации признаков надвигающегося шуттинга через выявление 
насилия в семье и боссинга-моббинга в образовательной среде; выявление симптоматики психо-
логических травм, психических болезней, психозов [7].

Актуальна сейчас проблема возрастающей делинквентности (от дисциплинарных проступ-
ков до краж и хулиганства) и агрессивности детей и подростков. Полицейская официальная ста-
тистика (2020–2022) свидетельствует о том, что ежегодно за правонарушения попадают под нака-
зание более 1 млн несовершеннолетних, при этом возрастает количество тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, совершенных несовершеннолетними подростками.

Сегодня отмечается повышенный интерес к проблеме конфликторазрешения в образова-
тельной среде. Результаты социально-психологических исследований говорят о неизбежности 
возникновения конфликтов в образовательной среде и образовательных учреждениях разных 
уровней. Во многом это можно объяснить не только динамичными условиями жизни, но и тем, 
что личность ребенка в процессе своего формирования и взросления подвержена конфликтным 
настроениям и часто нацелена на отстаивание своих позиций ввиду закономерностей психическо-
го развития [2, 11].

Педагог-психолог может использовать разные варианты работы со школьниками для разре-
шения конфликтных ситуаций, в том числе интерактивные формы, наиболее понятные и интерес-
ные им: групповые кооперативные игры (коллективное рисование, групповая пантомима); упраж-
нения и игры, направленные на развитие навыков слушания; разыгрывание сценок-конфликтов; 
ролевые и дидактические игры; написание сказок; рисование комиксов и др. [6]

Конфликты в школе происходят не только в диаде «ученик – ученик», достаточно часто 
встречаются случаи, когда агрессия и противоречия вспыхивают в диаде «учитель – ученик». 
Эти конфликты оказывают деструктивное влияние на результативность и успеваемость учени-
ка, снижают уровень доверия и, соответственно, снижают эффективность воспитания в целом. 
Детерминированность этих конфликтов мультифакторная, в том числе социально-психологиче-
ская: мировоззренческий разрыв поколений и нежелание мириться с мировоззрением друг друга, 
изменившееся отношение к тем, кто старше, сложности в принятии реалий современного мира 
старшими поколениями, особенности подростковой субкультуры, протестные настроения в моло-
дежной среде, специфика семейного воспитания, и др.

Все это обусловливает необходимость овладения педагогом-психологом новыми подхода-
ми и социально-психологическими технологиями, позволяющими внедрять гибкие переговорные 
механизмы, трансформирующие пространство конфликтного взаимодействия и создавать диало-
говые поле между всеми участниками образовательного процесса, развивать благоприятный пси-
хологический климат в коллективе и конфликтологическую культуру педагогов [2].

Особую актуальность сейчас приобрела проблема обеспечения информационно-психоло-
гической безопасности детей. Она связана в первую очередь с воздействием негативных инфор-
мационных факторов, в том числе недоброкачественной информации на психическое состояние 
и личность ребенка, что несёт угрозу его интеллектуальному, духовно-нравственному развитию, 
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а также угрозу его психическому и физическому здоровью. Особое внимание следует уделить 
мерам противодействия агрессивным информационным влияниям на индивидуальное сознание 
людей, которое подвергается им все в большей степени и наносит ущерб психическому и нрав-
ственному здоровью личности [5].

Существует несколько видов информационно-психологических эффектов:
• спонтанные эффекты, обусловленные технологическими режимами функционирова-

ния различных информационных систем;
• умышленное манипулятивное воздействие на ребенка с целью явного или скрытого 

побуждения к определенным действиям.
Информационно-психологическая безопасность – это состояние защищенности индиви-

дуального, группового и общественного сознания от разрушительного воздействия. Задача пе-
дагога-психолога, на наш взгляд, состоит в мониторинге показателей информационно-психоло-
гической безопасности образовательной среды, организации тренингов и групповых занятий, 
направленных на развитие критичности мышления и формирование установок обращаться за по-
мощью к педагогам, родителям, психологу, социальному педагогу, а также в создании и реализа-
ции информационно-образовательных программ психологического просвещения всех участников 
образовательного процесса.

Неизменно актуальной остается проблема адресной психологической помощи различным 
категориям детей (одарённым детям, детям из семей с признаками неблагополучия, детям-си-
ротам, детям с трудностями в обучении, детям с ограниченными возможностями, в том числе с 
ментальной инвалидностью, девиантным детям и т. д.), а также психологической поддержки при 
подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ [3].

В целом деятельность педагога-психолога в образовательных организациях требует разум-
ного сочетания проблемно-ориентированного и ресурсо-ориентированного подходов, овладения 
новыми, зачастую междисциплинарными технологиями, инклюзивными технологиями, навыка-
ми работы в кризисных и экстремальных ситуациях (с пострадавшими в ЧС и их близкими ра-
ботают психологи МЧС, но выявляется такая ситуация, что впоследствии именно к школьным 
психологам приходят одноклассники пострадавших детей, родители и др., и педагог-психолог 
должен быть к этому готов), постоянного профессионального и личностного роста.

Таким образом, в новых реалиях запросы общества требуют новых подходов к подготовке 
психологов для системы образования. Поддержка и модернизация психологического образования 
являются приоритетной государственной задачей.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Система современных требований к 
профессиональной компетентности психолога определяет основные принципы подготовки пси-
холога для работы в образовательной сфере.

Принцип сочетания классических традиций университетского образования и современных 
инновационных методов и технологий. На примере психолого-педагогического факультета СКФУ 
отметим, что фундаментальная академическая подготовка осуществляется параллельно с приоб-
ретением студентами прикладных навыков: освоения технологий психологической диагностики 
и интервенции, прохождения тренингов, индивидуальных консультаций и супервизий. Приме-
нение интерактивных средств обучения, которые основываются на системе коммуникативного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, позволяет совместно обсуждать научную 
информацию и клиентские случаи, анализировать и принимать совместные решения в отношении 
профессионально ориентированных вопросов, проблем или учебных задач. В процессе обучения 
студенты посещают мастер-классы и тренинги ведущих специалистов-практиков.

Практико-ориентированный подход. Кроме того, что учебные планы предусматривают 
мощный блок практик на базе различных профильных учреждений, обучение психологов прово-
дится в специальных аудиториях и лабораториях, оснащенных психодиагностическим и психоте-
рапевтическим оборудованием, современными методиками и комплексами для психологического 
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и психофизиологического тестирования. На психолого-педагогическом факультете функциониру-
ют: лаборатория комплексного психологического исследования личности и лаборатория конфлик-
тологии и медиации. 

Методы и технологии обучения с элементами погружения в реалии профессиональной де-
ятельности. Для этого в СКФУ создана Психологическая клиника как научно-образовательная 
площадка, с одной стороны, и как центр оказания психологических услуг населению – с другой. 
У студентов-психологов уже во время обучения есть уникальная возможность быть включенны-
ми в процесс психологического консультирования разных категорий населения (под патронажем 
куратора). На базе Психологической клиники, а также на базе Научно-образовательного центра 
психологического сопровождения личностно-профессионального развития для начинающих 
специалистов-психологов организовываются супервизорские группы и индивидуальное профес-
сиональное консультирование по сложным случаям, а также по целесообразности и качеству ис-
пользуемых практических подходов и методов психологической работы. 

Студенты-психологи включены в деятельность студенческих научных центров и добро-
вольческих психологических отрядов по обучению населения, в том числе школьников, приемам 
первой психологической помощи в кризисных ситуациях, психологическому сопровождению 
смен в детских летних лагерях и др. 

В настоящее время для усиления практической направленности подготовки студентов появи-
лась тенденция создания в университетах базовых кафедр в рамках соответствующих договоров с 
различными профильными организациями. На психолого-педагогическом факультете функциони-
руют 2 базовых кафедры: кафедра консультативной психологии и кафедра инновационных техноло-
гий и методик обучения и воспитания, где опытные сотрудники школьных психологических служб 
проводят лекции, семинары, лабораторные занятия, руководят практикой студентов – будущих пси-
хологов и педагогов-психологов. В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885 «О практической подготовке обучающихся»  
в СКФУ организована образовательная деятельность студентов в форме практической подготовки и 
при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и практики, иных компонентов 
образовательных программ, предусмотренных учебными планами. Практическая подготовка психо-
логов и педагогов-психологов проходит не только непосредственно в структурных подразделениях 
СКФУ, но и в профильных организациях, в том числе в образовательных учреждениях.

Принцип вариативности, гибкости и междисциплинарности подготовки. Этот принцип 
реализуется за счет внедрения инновационных образовательных программ на стыке смежных 
направлений подготовки, сетевых форм реализации программ, когда в подготовке психологов и 
педагогов-психологов принимают участие несколько вузов с их уникальным кадровым составом 
и материально-техническим обеспечением (например, в СКФУ функционирует сетевая магистра-
тура по психологии и психолого-педагогическому образованию совместно с ЮФУ, специалитет 
по психологии служебной деятельности совместно с СПбГУ). Актуален и такой аспект проблемы 
подготовки специалиста-психолога для образования как возможность выбора дисциплин и по-
строения индивидуальных образовательных маршрутов, а также возможность получения допол-
нительного образования, повышения квалификации.

Непрерывность и комплексность образования. Подготовка психологов включает освоение 
всех видов профессиональной деятельности: психологической профилактики и просвещения, 
диагностики индивидуальных особенностей, анализа организационных процессов, межличност-
ной, межкультурной и массовой коммуникации, психологического консультирования и коррек-
ции. Это динамично изменяющаяся система технологий, требующая постоянного повышения 
профессионального уровня психолога, работающего в образовательной сфере. Кроме традицион-
ной системы подготовки «бакалавриат (специалитет) – магистратура – аспирантура», принятой в 
вузах, существуют специализированные курсы повышения квалификации и программы дополни-
тельного образования по психологии, особенностью которых является не только обучение новым 
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теоретическим психологическим знаниям, но и отработка практических умений в интервизион-
ных группах, прохождение личных психологических консультаций, разбор случаев из практики. 
Такой подход закономерно связан с принципиальными особенностями подготовки психологов как 
специалистов, оказывающих воздействие на различные стороны индивидуальной судьбы чело-
века, – интериоризацией накапливаемого опыта (как собственно профессионального, так и жиз-
ненного в широком смысле) и последующей его экстериоризацией, воплощением в профессио-
нальной деятельности. Для человека, оказывающего психологическую помощь, весьма важным 
является постоянное внимание к собственной личности, к мировоззрению, отношению к себе и к 
окружающему миру [10].

Наши выпускники – психологи и педагоги-психологи – работают в детских садах и детских 
домах, в общеобразовательных школах и интернатах, в лицеях и специальных школах, в гимнази-
ях и колледжах, в центрах реабилитации, коррекции, развития, медико-психолого-педагогической 
помощи и пр.

Заключение / Conclusion. Сравнительно недавно возникшая специальность «практический 
психолог образования (или школьный психолог, педагог-психолог)» сегодня становится массо-
вой специальностью. Говоря о необходимости смещения акцентов профессиональной подготовки 
психологов на развитие психологических методов саморазвития [4], отметим, что специфика и 
сложность подготовки специалистов состоят в том, что психолог должен не только иметь глубо-
кие знания по психологии и смежным с ней научным дисциплинам, но и грамотно ориентировать-
ся в реальной жизни детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях или обучающихся в 
образовательных учреждениях, в истоках возникновения и способах решения проблем, возника-
ющих у детей и взрослых (педагогов, родителей, администрации учреждений) и др. [6].

В. М. Розин отмечает, что действия психолога-практика должны быть весьма осторожными 
и постоянно корректироваться исходя из результатов психологической помощи и постепенного 
уяснения самого случая. В связи с этим формула действий психолога: максимум рефлексии и 
культуры мышления, максимум осторожности, максимум ответственности [9].

В целом только при наличии всего комплекса сформированных общекультурных и профес-
сиональных компетенций, прочной, устойчивой ценностно-мотивационной, этической основы, 
реализуемой на поведенческом уровне, педагог-психолог успешно осуществляет профессиональ-
ную деятельность в условиях вызовов современного социума и соответствии с предъявляемыми 
государством и обществом требованиями. Перспективы развития психологического образования 
состоят не только в подготовке компетентного специалиста, но и в его духовном развитии, форми-
ровании высоконравственной личности с мотивацией эффективной профессиональной деятель-
ности, гармонично сочетающей личные и общественные интересы и соответствующей мораль-
но-этическому идеалу поведения гражданина, специалиста.
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5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

УДК 378 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.9

Болбас Галина Владимировна

ПРИРОДОСООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлены результаты научно-педагогического исследования, цель которого 
– разработка и обоснование педагогической модели подготовки учителей к осуществлению этно-
культурного образования. С использованием индуктивных и дедуктивных методов теоретического 
исследования, анализа педагогической литературы и процесса практической деятельности с ак-
центом на их классификационный, казуальный, диалектический и системно-структурный аспекты 
обобщены теоретико-методологические основы педагогического моделирования. Это позволило 
спроектировать концептуальную природосообразную модель рассматриваемого процесса в русле 
компетентностного подхода. Раскрыты сущностно-содержательные характеристики ее струк-
турных блоков: мотивационно-целевого, функционально-содержательного, операционно-техноло-
гического и оценочно-результативного. Научную новизну результатов исследования представляет 
также обоснование инновационности созданной модели, заключающейся в обеспечении возможно-
сти организации педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве, 
опираясь на сформированные этноориентированные компетенции. Концептуально-проективный 
характер природосообразной модели подготовки учителей к осуществлению этнокультурного об-
разования позволяет проектировать этот процесс исходя из конкретных условий реальной педаго-
гической ситуации.

Ключевые слова: подготовка учителя, педагогические компетенции, природосообразность, 
модель, этнокультурное образование.

Galina Bolbas
NATURE-LIKE MODEL OF TEACHER TRAINING 

FOR THE IMPLEMENTATION OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION
The article presents the results of scientific and pedagogical research, the purpose of which was to 

develop and substantiate the pedagogical model of teacher training for the implementation of ethno-cultural 
education. Using inductive and deductive methods of theoretical research, analysis of pedagogical literature 
and the process of practical activity with an emphasis on their classification, casual, dialectical and system-
structural aspects, the theoretical and methodological foundations of pedagogical modeling are generalized. 
Their use made it possible to design a conceptual nature-like model of the process under consideration in 
line with the competence approach. The essential and substantive characteristics of its structural blocks 
are revealed: motivational-target, functional-content, operational-technological and evaluative-effective. 
The scientific novelty of the research results is also the substantiation of the innovativeness of the created 
model, which consists in providing the possibility of organizing pedagogical activities in a multicultural 
educational space, based on the formed ethno-oriented competencies. The conceptual-projective nature of 
the nature-like model of teacher training for the implementation of ethno-cultural education allows us to 
design this process based on the specific conditions of the real pedagogical situation.

Key words: teacher training, pedagogical competencies, conformity to nature, model, ethno-cultural 
education.

Введение / Introduction. В контексте глобализационных тенденций развития цивилизации 
особое значение придается этнокультурной составляющей образования, обусловленной его приро-
досообразной первоосновой и позволяющей минимизировать негативные влияния отдельных вы-
зовов современности. Процессы унификации культурных элементов мирового сообщества могут 
и должны сопровождаться сохранением этнокультурного своеобразия разных народов. Приоритет 
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в решении таких задач принадлежит образованию, где, в свою очередь, важнейшим фактором ре-
зультативности организуемых процессов является эффективная подготовка учителя, от которого 
в конечном счете во многом зависит устойчивость общественного развития. Формирование готов-
ности учителя к организации этнокультурного образования стало предметом исследования таких 
современных ученых, как П. А. Апакаев, В. С. Болбас, Г. Н. Волков, Е. П. Жирков, В. А. Ива- 
нов, Т. Б. Ильина, Д. А. Крылов, В. Г. Крысько, Е. Л. Михайлова, А. П. Орлова, А. Б. Панькин,  
Т. Н. Петрова, М. Г. Харитонов, С. Н. Федорова и др.

Целостное природосообразное миропонимание определяет такую подготовку в единстве 
формирования этнокультурных, поликультурных, этнопедагогических, этнопсихологических 
компетенций, благодаря которым современный педагог сможет осуществить свою миссию – вос-
питать человека, способного достойно жить в стремительно меняющемся поликультурном мире, 
внося определенный вклад в его гармонизацию. Характеризуя состояние дел в этом направле-
нии, современные российские исследователи отмечают, что «российское высшее образование во 
многом обладает фундаментальностью и научностью и уступает европейскому образованию в 
практикоориентированности, требует переориентации процесса подготовки педагогов к межкуль-
турному взаимодействию» [4, с. 72].

Вообще проблема обеспечения качества подготовки учителя является самой актуальной в 
педагогическом образовании. Один из наиболее эффективных подходов в ее решении – проекти-
рование профессиональной подготовки специалиста, позволяющее конструировать образователь-
ный процесс с учетом наличествующих требований и имеющихся ресурсов. Используя новей-
шие достижения педагогической науки, с помощью проектирования можно разрабатывать еще 
не существующие в реальной практике образовательные системы, обладающие более весомым 
потенциалом по сравнению с действующими, или же разрабатывать оригинальные направления и 
подходы в функционировании этих систем. Достаточно часто, особенно в последнее время, про-
ектирование нацелено на построение моделей планируемых, теоретически обоснованных образо-
вательных процессов с воспроизведением самых существенных у них свойств, а также внутрен-
них и внешних связей, обеспечивающих желаемую эффективность. Из этого следует, что модель 
выполняет прогностическую, имитационную и проективную функции.

Вопросы педагогического проектирования и моделирования различных образовательных 
систем, процессов и явлений представлены в работах И. С. Батраковой, И. В. Бестужева-Лады,  
М. Я. Виленского, Р. В. Габдреева, Э. Н. Гусинского, А. Н. Дахина, Е. С. Заир-Бек, Г. А. Лебедева,  
Д. А. Махотина, М. М. Поташника, В. Е. Радионова, В. И. Смирнова, В. А. Стародубцева, Ю. И. Тар- 
ского, Ю. Ф. Тимофеевой, А. П. Тряпицыной. О. Г. Хомерики, Н. В. Чекалевой, П. А. Юцявичене 
и др. Однако в исследованиях вышеназванных и других авторов не получила надлежащего осве-
щения проблематика создания моделей подготовки учителей к осуществлению этнокультурного 
образования, что и обусловило обращение к данной теме исследования.

Таким образом, налицо насущная необходимость организации образовательных процессов 
в условиях глобализирующегося мира с опорой на их природосообразную, этнокультурную осно-
ву и возникающая в связи с этим потребность соответствующей подготовки учителей.

Материалы и методы / Materials and methods. Для разработки и построения модели под-
готовки учителей к осуществлению этнокультурного образования были использованы методы 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, идеализации, сравнения, конкретизации, моделирования, 
благодаря которым был успешно реализован план исследования, а предмет исследования пред-
ставлен всесторонне и целостно. Феноменолого-герменевтический анализ текстов научных ра-
бот, посвященных рассматриваемой проблеме, дополненный обобщением авторского опыта, спо-
собствовал содержательному наполнению полученных результатов и расширил возможность их 
творческого использования в научной и практической педагогической деятельности.
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Результаты и обсуждение / Results and discussion. В настоящей работе модель понимает-
ся «как искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковой формы 
или формулы, который, будучи подобным исследуемому объекту (или явлению), отображает и вос-
производит в более простом и огрублённом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта» [3, с. 22]. Методологической базой структурно-функциональной 
природосообразной модели подготовки учителей к осуществлению этнокультурного образования 
является компетентностный подход, на основе которого осуществляется системная синкретизация 
полученных профессионально-педагогических, этнокультурных и этнопедагогических знаний уме-
ний и навыков с личными качествами обучающихся, результатом которой является компетентность 
специалиста в организации данного вида деятельности. Природосообразность подготовки учителя 
заключается в реализации требований принципа природосообразности непосредственно в процессе 
самой подготовки и построении на такой же основе его профессиональной деятельности. Совре-
менные исследователи под природосообразной подготовкой учителя понимают «такую реализацию 
принципа природосообразности, которая во всех своих основных характеристических свойствах 
соответствует природе субъектов воспитания, а также этноса и законам природы» [8, с. 11].

Созданная таким образом модель как научно обоснованный конструкт обеспечивает более 
глубокое и полное изучение закономерностей организации образовательного процесса. На теоре-
тико-прогностическом предназначении модели акцентируют внимание В. В. Краевский и В. М. По- 
лонский: «Модель – это следующий результат абстрактного обобщения практического опыта,  
а не прямой результат эксперимента» [6, с. 268]. Разработанная модель подготовки учителей к осу-
ществлению этнокультурного образования на основе компетентностного подхода представляет 
собой системно-целостный компонент образовательного пространства, включающий мотиваци-
онно-целевой, функционально-содержательный, операционно-технологический и оценочно-ре-
зультативный блоки, которые раскрывают различные аспекты формирования соответствующих 
педагогических компетенций.

Мотивационно-целевой блок является системообразующим, так как, ориентируя на полу-
чение конечного результата, обусловливает его содержательное наполнение и пути достижения,  
а также определяет личностный смысл предстоящей деятельности. Мотивационная составля-
ющая данного блока предусматривает формирование убеждений, социально-психологических 
установок, дающих толчок мобилизации сущностных сил индивида, опосредованных созданны-
ми ценностными ориентациями, внутренними потребностями, интересами, стремлениями, вле-
чениями и эмоциями. В полном соответствии с требованиями принципа природосообразности 
мотивационный компонент, обусловливающий развитие других компонентов процесса подготов-
ки учителей к осуществлению этнокультурного образования, выполняет смыслообразующую, 
побуждающе-стимулирующую и организационно-активизирующую функции. Мотивация одно-
временно выступает в качестве причины, движущей силы и условия успешности протекания про-
цесса подготовки специалистов.

Целевая составляющая модели рассматриваемой подготовки педагогов непосредствен-
но включает цель, которая заключается в сформированной готовности учителей к организации 
этнокультурного обучения и воспитания в условиях полиэтнической образовательной среды. 
Осуществление этой цели определено комплексным решением системы задач, обеспечивающих 
формирование целостной совокупности профессиональных компетенций данного вида деятель-
ности. Задачи конкретизируют проблемные вопросы, решение которых ведет к реализации цели 
всего организуемого процесса. Особенно важно выделить основные задачи, непосредственно от-
вечающие целевой установке, и дополнительные, которые носят вспомогательный характер, но 
способствуют повышению эффективности такой подготовки учителей. Основные задачи как раз 
и охватывают весь процесс как единое целое в системной совокупности особенностей компе-
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тентностного наполнения модели самого учителя, подготовленного для осуществления этнокуль-
турного образования. Сюда входят и содержание соответствующей готовности педагогов через 
овладение определенными знаниями, умениями, навыками, интегрированными с личными каче-
ствами специалиста, и методико-процессуальная организация овладения ими, и определение кри-
териев и показателей результативности подготовки, и разработка инструментария мониторинга 
сформированности этноориентированных компетенций. 

Степень сложившихся ценностных ориентаций, интерес к рассматриваемому направлению 
педагогической деятельности определяют аксиологический аспект подготовки учителя, ориенти-
рованность на дальнейшее профессиональное усовершенствование. Г. М. Королева подчеркивает: 
«Формирование этнокультурной компетентности педагогов обусловливается процессом, в кото-
ром происходит преобразование внутренней сущности педагога через познавательную, духов-
но-практическую деятельность, основанную на системе ценностных ориентаций традиционной 
культуры, соответствующих природосообразному развитию всех сфер личности: когнитивной, 
нравственно-волевой, деятельностной, эмоциональной» [5, с. 282]. Целевой блок также отра-
жает наличие социального заказа на современную подготовку учителей, обладающих высоким 
уровнем этнокультурной и этнопедагогической компетентности, готовых к осуществлению этно-
культурного обучения и воспитания в условиях поликультурного образовательного пространства. 
Таким образом, в целом мотивационно-целевой блок ориентирован на формирование активного 
положительного отношения к рассматриваемому виду деятельности, создает ценностно-смысло-
вую основу специальной компетентности.

Функционально-содержательный блок рассматриваемой модели определяет отбор и разра-
ботку учебного материала, соответствующего требованиям принципа природосообразности и обу-
словленного необходимостью формирования системы компетенций, свидетельствующих о готовно-
сти учителей к осуществлению этнокультурного образования. Кроме общекультурных, социальных 
и общепрофессиональных педагогических компетенций для рассматриваемых нами специалистов 
будут востребованы такие компетенции, как этнокультурные, этнопедагогические, этнометодологи-
ческие, этнодидактические, этновоспитательные, этносоциальные, этнопсихологические. Данные 
компетенции позволят учителям не только расширить и углубить свое отношение к богатству об-
щечеловеческой и национальной культуры, но и суметь организовать процесс формирования тако-
го отношения у своих воспитанников, способствовать развитию у них потребности в организации 
жизнедеятельности в рамках ценностей поликультурного общества. Это, в свою очередь, требует в 
том числе и добавления этнокультурных компонентов к учебному плану. По мнению многих уче-
ных, содержание рассматриваемой подготовки должно быть также обогащено за счет его региона-
лизации через приобщение будущих учителей к культуре и истории своего родного края [4, с. 110]. 

Непосредственно содержательный аспект блока акцентирует внимание на его когнитивной 
стороне, а функциональный – на потенциально-деятельностной, что объясняется их диалектиче-
ским единством. Функционально-содержательный блок обусловливает владение методическими 
умениями и навыками, рассматривая профессиональную подготовку в контексте идей техноло-
гичности с позиции процессуальности. В нем присутствуют и когнитивный, и компетентност-
ный, и деятельностный, и личностно ориентированный подходы, ввиду того что методическая 
подготовка обладает теми же характеристиками, что и другие составляющие готовности учителей 
к осуществлению этнокультурного образования. Предметная составляющая такой компетенции 
будет в значительной степени детерминирована спецификой целевых установок для данного на-
правления педагогической деятельности. Приобретаемые же соответствующие профессиональ-
ные умения и навыки, характеризующие потенциальные возможности и степень практической 
готовности к осуществлению функций педагогической деятельности и обеспечения её эффектив-
ности, подчеркивают праксиологическую значимость данного блока. 
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Моделируемое подобным образом содержание образования как нельзя лучше соответству-
ет его культурологической концепции (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) [7]. Согласно 
данной концепции в основе такого содержания находится педагогически адаптированный соци-
ально-культурный опыт человечества, важнейшим элементом которого является этнокультурный 
компонент. Функционально-содержательный блок также включает в себя, помимо общепедаго-
гического методико-технологического компонента, обеспечивающего формирование професси-
ональных компетенций, материал, отражающий достижения этнометодического опыта, который 
не только обогащает технологическую составляющую, но и закрепляет, и углубляет этнокогни-
тивный и этнодеятельностный аспекты подготовки учителей к осуществлению этнокультурного 
образования. Развитие у будущих учителей соответствующей компетентности, опирающейся на 
использование этнопедагогических технологий, в значительной степени определяет инновацион-
ность представленной модели. В целом же функционально-содержательный блок в полной мере 
выполняет роль функционально-содержательной основы этнокультурной и этнопедагогической 
компетенций. Он включает основные направления формирования соответствующей компетент-
ности специалистов, позволяющие осуществить их теоретическую подготовку и сформировать 
практические навыки, необходимые для осуществления этнокультурного образования. 

Операционно-технологический блок объединяет современные образовательные техноло-
гии, педагогическую практику, научно-исследовательскую деятельность и воспитательную рабо-
ту, имеющие главной целью рассматриваемую подготовку специалистов и обеспечивающие ин-
тенсификацию процесса подготовки педагогических кадров данного направления. Использование 
интерактивных подходов, природосообразных технологий, идей междисциплинарности и мето-
дической интеграции, опора на многоуровневость организации образовательного процесса созда-
ют прочную основу его эффективности. Как отмечают современные исследователи, в этом блоке 
«значительную часть, основу составляет компонент, на который опирается общепедагогическая 
подготовка в целом и все ее направления, но в данном случае он дополняется соответствующим 
процессуально-методическим этнопедагогическим опытом, что параллельно обогащает еще и эт-
нокультурно-содержательный компонент» [2, c. 15].

Именно этот блок придает целостность всему педагогическому процессу, именно он соз-
дает внутреннее единство составляющих его компонентов, гармонизирует их взаимодействие и 
в основном завершает процесс профессиональной подготовки. Ведь непосредственно сами пе-
дагогические технологии олицетворяют системный подход к образованию, интегрируют все его 
элементы: от постановки цели до проверки эффективности организуемых процессов. Именно 
этот блок усиливает инновационность представленной модели, обеспечивающей возможность 
учителю работать в поликультурном образовательном пространстве благодаря сформированным 
уникальным этноориентированным компетенциям, опирающимся на этнокультурные основания.

Оценочно-результативный блок предназначен для определения и анализа промежуточных 
и конечных результатов формирования необходимых компетенций специалиста с целью их оцен-
ки и корректировки образовательного процесса. В. Н. Белкина констатирует: «Результативный 
компонент модели представляет собой по существу систему устойчивых интегративных профес-
сионально значимых личностных образований, которые являются наиболее обобщенными кри-
териями подготовленности студентов к этой деятельности. Они фактически совпадают с базовы-
ми профессиональными компетенциями» [1, с. 75]. Качество формирования таких компетенций 
обеспечивают разработанные критерии, показатели и уровни, подтверждающие эффективность 
разработанной модели. Общеизвестно, что критерии представляют собой характерные признаки 
явления, в нашем случае это отдельные компетенции, показатели – обобщённые, измерительные 
характеристики готовности учителя, уровни – степень сформированности рассматриваемой ком-
петентности. Опираясь на результаты исследований по проблеме подготовки учителей к осущест-
влению этнокультурного образования и требования образовательных стандартов к профессио-
нальной компетентности педагогов, выделим следующие критерии: 



77

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 1 (94)

а)  мотивационно-ценностный, определяющий мотивированно-ценностное отношение к под-
готовке и осуществлению рассматриваемого направления педагогической деятельности; 

б)  информационно-когнитивный, предполагающий наличие системы знаний, необходи-
мых для осуществления этнокультурного образования; 

в)  личностно-деятельностный, предусматривающий владение совокупностью умений и на-
выков, которые обеспечивают практическую организацию этнокультурного образования; 

г)  креативно-поисковый, характеризующийся аналитико-рефлексивной направленно-
стью профессиональных компетенций и способствующий эвристически-творческой 
деятельности. 

Исходя из данных критериев, являющихся, по существу, профессионально значимыми 
личностными качествами, разрабатываются конкретные показатели с традиционным выделением 
трех уровней сформированности рассматриваемых компетенций: низкого, среднего и высокого. 
Особенно важным представляется формирование у будущих учителей образовательной рефлек-
сии осознания степени сформированности компетенций как основы самооценки и дальнейшего 
самосовершенствования специалиста.

Заключение / Conclusion. Построенная на основе компетентностного подхода концепту-
альная природосообразная модель подготовки учителей к осуществлению этнокультурного об-
разования является результатом изучения данной проблемы в педагогической теории и практике. 
На основании этнокультурологического подхода сущность структурных компонентов процесса 
формирования соответствующих профессиональных педагогических компетенций раскрывается 
в мотивационно-целевом, функционально-содержательном, операционно-технологическом и оце-
ночно-результативном блоках модели. Сущностно-содержательная характеристика представленных 
блоков, каждый из которых решает свою задачу, позволяет проектировать весь процесс соответ-
ствующей подготовки учителей исходя из реальных условий и региональных особенностей его 
осуществления, а также организуемой по его результатам педагогической деятельности. Созданная 
модель носит проективный характер, так как нацелена на создание планируемых (будущих) процес-
сов. Анализ реальной педагогической ситуации, конкретизация задач, которые необходимо решить 
с помощью данной модели, будут способствовать выбору оптимального варианта организации пла-
нируемого процесса подготовки учителей к осуществлению этнокультурного образования. 
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5.8.7. Методология и технология профессионального образования
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Дубровская Юлия Аркадьевна, Пихконен Леонид Валентинович, 
Руденко Геннадий Викторович

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ИМИТАЦИОННЫХ АДАПТИРОВАННЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ГОРНОЕ ДЕЛО»

Современный горноспасатель при проведении аварийно-спасательных работ должен в совер-
шенстве знать технологии горнодобывающей отрасли, методы и технические средства спасения 
людей и ликвидации последствий аварий. Иметь отменное здоровье и особую физическую и психоло-
гическую подготовленность для выполнения профессиональных задач, связанных с экстремальными 
психофизическими нагрузками. В программу по специализированной физической подготовке важно 
включить конкретные физические упражнения, необходимые в профессиональной деятельности 
горного инженера-спасателя, которые в упрощенном виде можно отрабатывать в спортзале или 
на спортивных площадках вуза. Авторы делятся опытом, как простыми и доступными средства-
ми подготовить студентов к тренировкам и сдаче нормативов по программе специализированной 
физической подготовки в учебных центрах горноспасательных подразделений. Показатели входного 
экспресс-теста для определения состояния сердечно-сосудистой системы обучающихся необходи-
мы для определения их физической готовности к выполнению комплекса имитационных адаптиро-
ванных упражнений и готовности к динамической работе на выносливость. Начинать формирова-
ние профессионально значимых качеств горных инженеров-спасателей необходимо с облегченного 
комплекса физических упражнений. Обучающиеся, показавшие результат не ниже среднего, могут 
приступать к упражнениям для выполнения горноспасательных работ «тяжелой степени тяже-
сти», представленным в статье.

Ключевые слова: горный инженер-спасатель, специализированная физическая подготовка, 
предприятия минерально-сырьевого комплекса. 

Yuliya Dubrovskaya, Leonid Pikhkonen, Gennady Rudenko 
INTRODUCTION INTO THE EDUCATIONAL PROCESS OF IMITATION ADAPTED 

EXERCISES FOR THE PREPARATION OF STUDENTS IN THE SPECIALTY MINING
A modern mountain rescuer during emergency rescue operations should know the mining industry 

technologies, methods and technical means of rescuing people and eliminating the consequences of accidents 
perfectly. Have excellent health and special physical and psychological readiness to perform professional 
tasks associated with extreme psychophysical loads. In the program of specialized physical training, it is 
important to include specific physical exercises necessary in the professional activity of a mining engineer-
rescuer, which in a simplified form can be practiced in the gym or on the sports grounds of the university. The 
authors share their experience on how to prepare students for training and passing standards according to 
the program of specialized physical training in the training centers of mountain rescue units by simple and 
affordable means. The indicators of the entrance express test for determining the state of the cardiovascular 
system of students are necessary to determine their physical readiness to perform a set of simulated adapted 
exercises and readiness for dynamic endurance work. It is necessary to begin the formation of professionally 
significant qualities of mountain rescue engineers with a lightweight set of physical exercises. Students who 
have shown a result not lower than average can start exercises for performing "severe severity" mountain 
rescue operations, presented in the article.

Key words: mining engineer-rescuer, specialized physical training, enterprises of the mineral 
resource complex.
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Введение / Introduction. Для выполнения сложных профессиональных задач обучающимся 
необходима особая физическая подготовка, авторы определили ее как «специализированную физи-
ческую подготовку» будущих горных инженеров-спасателей, формирующую и развивающую физи-
ческие навыки и умения, связанные с профессиональной деятельностью горного инженера-спасателя. 

Задачи специализированной физической подготовки можно разделить на общие и специ-
альные. Общими задачами физической подготовки являются: формирование и развитие физиче-
ской выносливости, силы, быстроты, ловкости, скорости реакции, способности к перенесению 
длительных статических усилий; повышение устойчивости организма к воздействию неблаго-
приятных факторов профессиональной деятельности: перегреванию, непригодным для дыхания 
условиям; формирование уверенности в своих силах, умение технично переключаться с одного 
вида деятельности на другой, развитие смелости и решительности, инициативы и находчивости.

Специальные задачи физической подготовки: совершенствование функциональных резер-
вов организма для работы со значительными физическими нагрузками и психическим напряжени-
ем в максимально приближенных к реальным условиях: ограниченная видимость, минимальное 
пространство для передвижения, резкие колебания пригодной для дыхания атмосферы и темпера-
туры в зоне проведения спасательных работ и пр.; овладение навыками быстрого передвижения 
в условиях, близких к аварийным, преодоления препятствий, переноса грузов и людей; развитие 
ловкости, пространственной ориентации, смелости, настойчивости при действиях в сложных ава-
рийных ситуациях.

Специализированная физическая подготовка заключается в систематическом, многократ-
ном повторении упражнений, с постепенным усложнением условий их выполнения и увеличе-
нием физической нагрузки. Комплекс упражнений регламентирован для всех горноспасателей, 
включая респираторщиков, командиров отделений, профессиональных спасателей, задействован-
ных на оперативной работе при возникновении чрезвычайных ситуаций, «Порядком организации 
и проведения систематической профессиональной подготовки респираторщиков и командиров 
ФГУП “ВГСЧ” к выполнению горноспасательных работ» (далее – порядок), который утвержден 
Приказом Федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспа-
сательная часть» (далее – ВГСЧ) для всех подразделений РФ [1]. Выпускники по специальности 
«Горное дело» направленности (профиля) «Технологическая безопасность и горноспасательное 
дело» после окончания обучения при трудоустройстве на предприятия минерально-сырьевого 
комплекса, в военизированные горноспасательные подразделения в обязательном порядке будут 
сдавать все нормативы профессиональной подготовки. Для успешного прохождения данного ис-
пытания физической и психологической подготовленности к выполнению задач считаем необхо-
димым включить имитационные адаптированные упражнения для отработки на занятиях по фи-
зической культуре и спорту, а также во время прохождения учебных и производственных практик. 
Систематические тренировки закрепляют упражнения на подсознательном уровне, формируют 
мышечную память, что позволит оперативно реагировать и применять сформированные навыки в 
условиях аварийно-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций [8, 9]. 

Целью исследования стал подбор имитационных адаптированных упражнений для их при-
менения в рамках специализированной физической подготовки на занятиях по физической куль-
туре и спорту, а также во время прохождения учебных и производственных практик.

Объектом исследования выступила профессиональная подготовка горных инженеров-спа-
сателей в вузе.

Предметом исследования явилось формирование и развитие профессионально значимых 
физических качеств горных инженеров-спасателей, функциональных резервов организма на за-
нятиях по физической культуре и спорту в высшем учебном заведении для повышения эффектив-
ности выполнения поставленных задач в условиях экстремальных ситуаций.
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Материалы и методы / Materials and methods. Профессиональная подготовка горных ин-
женеров-спасателей определяется их физической готовностью, а также умением правильно опреде-
лять методы и средства для проведения аварийных работ и работ по спасению людей. Для обеспе-
чения готовности будущих горноспасателей к выполнению профессиональных задач необходима 
систематическая подготовка студентов в течение всего периода их обучения по специальности.

Среди основных видов занятий, в соответствии с «Общими положениями организации 
подготовки респираторщиков, командиров отделений и командного состава» и Порядком, обозна-
чены физическая и психологическая подготовки, которые включают:

• выполнение нормативов физических упражнений; 
• тренировки в тепловой камере в респираторах в условиях высоких температур и влаж-

ности для определения тепловой устойчивости горноспасателей; 
• тренировки в респираторах с целью формирования и поддержания у горноспасате-

лей необходимого уровня следующих профессиональных качеств: навыков дыхания 
и выполнения тяжелых физических работ в изолирующих дыхательных аппаратах; 
способности организма переносить кратковременные тяжелые физические нагрузки в 
условиях высокой температуры и влажности рудничного воздуха; физической работо-
способности и выносливости.

Систематическая и профессиональная подготовка респираторщиков и работников команд-
ного состава подразделений и служб ФГУП «ВГСЧ» включает: формирование умений правильно 
определять методы и средства для ликвидации аварий, проведения спасательных работ; органи-
зацию и проведение аварийно-спасательных и технических работ [1]. Тренировки проводятся в 
горноспасательных взводах, пунктах и учебных центрах, Военизированных горноспасательных 
отрядах (далее – ВГСО), на учебно-тренировочных базах. На этих базах в рамках образователь-
ного процесса на учебных и производственных практиках проходили специализированную фи-
зическую подготовку и обучающиеся по специальности «Горное дело» направленности (профи-
ля) «Технологическая безопасность и горноспасательное дело» [2–3]. Анализ опыта проведения 
практик с обучающимися на учебно-тренировочных базах ВГСО показал, что существующая об-
щефизическая подготовка в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту не обеспечивает должного формирования специали-
зированных физических умений и навыков, необходимых горному инженеру-спасателю. 

Поэтому считаем необходимым начиная с первого года обучения ввести в курс общефи-
зической подготовки элементы имитационных адаптированных упражнений, которые можно вы-
полнять на имеющейся материальной базе вузов. Предлагаем начинать подготовку обучающихся 
с «облегченного комплекса» физических упражнений и комплекса упражнений «средней тяже-
сти» для студентов 1–6 курсов [2–3]. Шестилетний опыт подготовки горных инженеров-спаса-
телей показал, что максимальный эффект достигается тренировками с чередованием комплексов 
упражнений по степени тяжести выполняемой работы.

Перед занятиями, в соответствии с требованиями «Порядка» [1], определяем степень го-
товности обучающихся к нагрузкам. Проводим тест на состояние сердечно-сосудистой системы, 
который включает следующие упражнения [1, с. 22]:

 1)  преодоление дистанции 2 400 м, оценка готовности и время преодоления дистанции 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Преодоление дистанции 2400 м

№ Оценка (степень) подготовленности Время преодоления дистанции 2 400 м, мин
1. Низкая 18 и больше
2. Пониженная от 15 до 18
3. Средняя от 12 до 15
4. Высокая от 10 до 12
5. Очень высокая менее 10
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2)  степ-тест на выносливость по индексу Гарвардского степ-теста (далее ИГСТ). ИГСТ 
подсчитывается после определенного количества восхождений на ступеньку высотой 
50 см, шириной не менее 40 см, глубиной не менее 35 см. Оценки готовности по индек-
су Гарвардского степ-теста представлены в таблице 2.

Таблица 2
Оценка готовности по индексу Гарвардского степ-теста

№ ИГСТ Оценка готовности
1. Менее 55 плохая
2. 56–64 ниже средней 
3. 65–79 средняя
4. 80–89 хорошая
5. Более 90 отличная

3)  подтягивание на перекладине: степень подготовленности при выполнении данного 
упражнения представлена в таблице 3.

Таблица 3
Степень подготовленности при выполнении подтягивания на перекладине

№ Степень подготовленности Количество раз
1. Низкая 4
2. Пониженная 6
3. Средняя 8
4. Высокая 10
5. Очень высокая 12

4)  жим гири 16 кг: степень подготовленности при выполнении данного упражнения пред-
ставлена в таблице 4.

Таблица 4
Степень подготовленности при выполнении жима гири в 16 кг

№ Степень подготовленности Количество раз
1. Низкая 15
2. Пониженная 20
3. Средняя 25
4. Высокая 30
5. Очень высокая 35

5)  отжимание от пола в упоре лежа: степень подготовленности при выполнении данного 
упражнения представлена в таблице 5.

Таблица 5
Степень подготовленности при выполнении отжимания от пола в упоре лежа

№ Степень подготовленности Количество раз
1. Низкая 15
2. Пониженная 20
3. Средняя 25
4. Высокая 30
5. Очень высокая 35
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В таблице 6 представлена степень оценки работоспособности и выносливости по каждому 
тесту, определяемая по пятибалльной шкале.

Таблица 6
Степень оценки работоспособности и выносливости

№ Степень подготовленности Количество баллов
1. Низкая 1
2. Пониженная 2
3. Средняя 3
4. Высокая 4
5. Очень высокая 5

Общая оценка работоспособности и выносливости определяется как средняя величина 
суммы четырех проверочных тестов: 1, 3, 4, 5. Следует считать оценку физической работоспособ-
ности и выносливости равной: 1–1,5 балла – низкой; 1,6–2,5 балла – пониженной; 2,6–3,5 балла –  
средней; 3,6–4,5 балла – высокой; 4,6–5,0 балла – очень высокой. 

После прохождения теста на состояние сердечно-сосудистой системы и оценки готовности 
к динамической работе на выносливость по индексу Гарвардского степ-теста обучающиеся, пока-
завшие результат не ниже среднего, приступают к упражнениям для выполнения горноспасатель-
ных работ «тяжелой степени тяжести выполняемой работы».

К «тяжелой степени тяжести выполняемой работы» относятся [1, с. 14]: возведение шла-
коблочной или бетонной перемычки; транспортировка «пострадавшего» на носилках по верти-
кальным, горизонтальным и наклонным выработкам; ходьба по наклонным выработкам; движе-
ние по лестничному отделению шурфа; применение ручной пилы.

Рассмотрим комплекс имитационных адаптированных упражнений для тренировки обуча-
ющихся для выполнения работ «тяжелой степени тяжести выполняемой работы».

1. Возведение шлакоблочной или бетонной перемычки: перетаскивание гантелей и гирь 
по горизонтали и установка их на скамьи и столы. Изометрическое упражнение раз-
вивает силовые способности пассивного напряжения мышц для удержания груза на 
предплечьях и плечах и активного напряжения на перемещение на высоту гантелей и 
гирь. Легко реализуется в спортзале или на спортивной площадке вуза. 

2.  Транспортировка «пострадавшего» на носилках по вертикальным, горизонтальным 
и наклонным выработкам: базовое упражнение для формирования и развития сило-
вой выносливости горноспасателей можно выполнять в спортзале, закрепив блок на 
перекладине; небольшая высота перекладины и маты на полу позволят выполнять 
упражнения в безопасном режиме. Выполнять можно в группе из 3 человек, попере-
менно перемещая «пострадавшего» сначала по горизонтальной поверхности, затем че-
рез небольшие препятствия – маты, а затем, например, через гимнастическое бревно, 
имитируя перенос «пострадавшего» через завалы. Упражнение необходимо выполнять 
без носилок и с носилками, усложняя перенос от вертикального положения до перета-
скивания «пострадавшего» на одеяле вдвоем ползком по горизонтальной поверхности, 
имитируя стесненные условия выработки.

3.  Ходьба по наклонным выработкам: ходьба обучающихся с рюкзаком 12 кг, имитирую-
щим вес респиратора, по гимнастическому бревну; передвижение по подвешенному на 
цепях брусу со свободным перемещением. Упражнение развивает координацию в виде 
статической и динамической устойчивости передвижения.

4.  Движение по лестничному отделению шурфа: подъем обучающихся по шведской стен-
ке с рюкзаком 12 кг, имитирующим вес респиратора. Это силовое упражнение, разви-
вает силу, выносливость, ловкость и координацию движений. Пример тренировки в 
учебной шахте по вертикальным выработкам приведен на рисунке. 
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  Рис. Тренировка в учебной шахте по вертикальным выработкам и тренажер «движущаяся» лестница

5.  Применение ручной пилы: работа с резиновым жгутом, амортизаторами или экспан-
дерами. Силовое упражнение с внешним сопротивлением упругих предметов, сначала 
выполняется двумя руками, затем – одной. При продолжительном применении упраж-
нение формирует и развивает силу и выносливость. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Опыт внедрения авторами в образо-
вательный процесс имитационных адаптированных упражнений для подготовки обучающихся 
в рамках занятий по физической культуре и спорту и учебных и производственных практик по-
казал необходимость поэтапного формирования профессионально важных качеств обучающих-
ся: входной экспресс-тест, определяющий физическую готовность обучающихся к выполнению 
комплекса имитационных адаптированных упражнений и готовность к динамической работе на 
выносливость. В зависимости от результатов входного экспресс-теста, переход обучающихся к 
тренировкам по «облегченному комплексу физических упражнений» или при показателях резуль-
татов экспресс-теста не ниже среднего – к комплексу упражнений «средней и тяжелой степени 
тяжести выполняемой работы». 

Предложенный комплекс упражнений, апробированный с 2013 по 2018 годы в рамках под-
готовки обучающихся по специальности «Горное дело» направленности (профиля) «Техноло-
гическая безопасность и горноспасательное дело», обеспечил формирование профессионально 
важных качеств будущих горноспасателей. Контрольные испытания по определению динамики 
физической подготовленности горноспасателей позволили подтверить эффективность комплекса 
имитационных адаптированных упражнений, устойчивую динамику роста результатов по всем 
параметрам, включая силовую подготовленность и выносливость [4]. 

Заключение / Conclusion.  Специализированная физическая подготовка – необходимый 
элемент профессиональной подготовки обучающихся по специальности «Горное дело» направ-
ленности (профиля) «Технологическая безопасность и горноспасательное дело», который обеспе-
чивает формирование и развитие профессионально значимых умений и навыков, физических и 
психических качеств, необходимых для выполнения профессиональных задач горными инжене-
рами-спасателями [5, 6, 7] . 

Начинать специализированную подготовку студентов рекомендуется с 1-го года обучения в рам-
ках дисциплин по физической культуре и спорту и программ учебных и производственных практик,  
с введения в курс общефизической подготовки элементов имитационных адаптированных физических 
упражнений, для выполнения которых достаточно материальной базы образовательной организации. 
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5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

УДК 37.03 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.11

Кайванов Владимир Александрович, Литвинова Екатерина Юрьевна

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ
Целью данного исследования является выявление и раскрытие возможностей молодежных 

образовательных форумов в развитии социальной компетентности подрастающего поколения. 
Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: предоставление комплексной 
характеристики социальной компетентности старшеклассников; раскрытие структурных компо-
нентов социальной компетентности; выявление особенностей молодежных образовательных фору-
мов, создающих условия для интенсивного и эффективного развития социальной компетентности; 
выделение целевых ориентиров, задач и принципов форумной деятельности, ориентированной на 
развитие социальной компетентности. Авторами обосновано предположение о высоком потенци-
але молодежных образовательных форумов в развитии социальной компетентности старшекласс-
ников. Предложены концептуальные основы организации форумной деятельности, направленной на 
повышение уровня социальной компетентности старшеклассников. Новизна данного исследования 
заключается в характеристике молодежных образовательных форумов как средства развития со-
циальной компетентности; выделении целей, задач и принципов форумной деятельности, обеспечи-
вающей повышение уровня социальной компетентности старшеклассников. 

Ключевые слова: старшеклассники, старший подростковый возраст, социальная компетент-
ность, молодежные образовательные форумы, цели, задачи и принципы форумной деятельности.

Vladimir Kayvanov, Ekaterina Litvinova 
THE CONCEPT OF DEVELOPING THE SOCIAL COMPETENCE OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS BY MEANS OF YOUTH EDUCATIONAL FORUMS
The purpose of this study is to identify and disclose the possibilities of youth educational forums in 

the development of the social competence of the younger generation. Realization of the set goal requires 
solving the following tasks: providing a comprehensive description of the social competence of high school 
students; disclosure of the structural components of social competence; identifying the features of youth 
educational forums that create conditions for the intensive and effective development of social competence; 
identification of targets, tasks and principles of forum activities focused on the development of social 
competence. The authors substantiated the assumption about the high potential of youth educational forums 
in the development of social competence of high school students. The authors also proposed the conceptual 
framework for organizing forum activities aimed at increasing the level of social competence of high school 
students. The novelty of this study lies in the characterization of youth educational forums as a means of 
developing social competence; highlighting the goals, objectives and principles of forum activities that 
provide an increase in the level of social competence of high school students.

Key words: high school students, senior adolescence, social competence, youth educational forums, 
goals, objectives and principles of forum activities.

Введение / Introduction. Представители подрастающего поколения в современных усло-
виях испытывают значительные трудности в социально-психологической адаптации. Это обу-
словлено многими факторами: особенностями социально-психологического развития в позднем 
подростковом периоде; возрастающей ролью онлайн-среды в социализации и социальном функ-
ционировании старшеклассников; высокими темпами изменения реальной социальной среды, 
ее нестабильным состоянием; наличием множества острых социально-экономических проблем, 
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влияющих на повседневную жизнедеятельность подрастающего поколения. В подобной ситуа-
ции как никогда актуальным становится наличие у старшеклассников тех личностных качеств, 
которые будут способствовать повышению эффективности процессов социализации и адаптации. 

По нашему мнению, среди множества качеств, обладающих потенциалом в достижении со-
циальной успешности, можно выделить социальную компетентность. Ее значимость для успеш-
ного социального функционирования представителей подрастающего поколения не подвергается 
сомнению, что отражено в многочисленных отечественных исследованиях. Среди них можно вы-
делить труды, посвященные сущности и специфике социальной компетентности в позднем под-
ростковом возрасте (Веселкова Н. В., 2005; Калинина Н. В., 2006; Лукьянов И. И., 2001; Нагайчен-
ко Н. Н., 2012; Прямикова Е. В., 2009 и др.), условиям и технологиям формирования социальной 
компетентности старшеклассников (Авдюкова А. Е., 2006; Ветров Ю. П., 2020; Крапивина Л. А., 
2015; Мачехина О. Н., 2015; Никитина С. В., 2004; Самсонова Т. И., 2006).

Однако, несмотря на признание в научных кругах значимости социальной компетентности, 
на практике уделяется недостаточно внимания ее целенаправленному формированию. И посколь-
ку основные институты социализации (семья и школа) не в состоянии в достаточной степени 
оказать влияние на развитие социальной компетентности представителей подрастающего поко-
ления, необходим поиск альтернативных возможностей. Одной из них является использование 
потенциала молодежных образовательных форумов. 

Материалы и методы / Materials and methods. Основной целью данного исследования 
является обоснование возможностей использования потенциала молодежных образовательных 
форумов в развитии социальной компетентности старшеклассников. Достижение этой цели тре-
бует последовательного решения таких задач, как: раскрытие сущности и структуры социальной 
компетентности старшеклассников; выявление возможностей форумной деятельности в целена-
правленном развитии социальной компетентности представителей старшего подросткового воз-
раста; разработка концептуальных основ организации форумной деятельности, ориентированной 
на развитие социальной компетентности.

Исследование было проведено посредством анализа актуальных подходов к пониманию 
сущности и структуры социальной компетентности подростков; анализа основных характеристик 
молодежных образовательных форумов как средства развития социальной компетентности под-
ростков; анализа опыта организации форумной деятельности, ориентированной на молодежь. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Прежде чем мы перейдем непосред-
ственно к раскрытию концептуальных основ развития социальной компетентности старшекласс-
ников средствами молодежных образовательных форумов, кратко остановимся на прояснении 
нашей позиции в отношении базового понятия исследования – «социальная компетентность стар-
шеклассников». 

Опираясь на анализ отечественных педагогических трудов в данной области [2, 3, 5], мы 
пришли к пониманию социальной компетентности старшеклассников как интегральной личност-
ной характеристики, оказывающей превалирующее влияние на конструктивность и результатив-
ность функционирования представителей позднего подросткового возраста в социальной среде за 
счет понимания особенностей адаптации к современным условиям и эффективного управления 
данным процессом. 

Приведенная трактовка феномена социальной компетентности старшеклассников позволя-
ет выделить следующие такие ее структурные компоненты, как:

1)  мотивационный, представленный комплексом ценностных ориентаций, направленных 
на проявление активности в социальном функционировании, реализацию стремления 
к достижению успешности в значимой для субъекта сфере; системой установок, осно-
ванных на принятии регламентов конструктивного социального функционирования и 
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правил общественного взаимодействия и проявляющихся в личной позиции по отно-
шению к жизненным событиям и обстоятельствам; системой мотивов, определяющих 
ориентацию на диалог и сотрудничество при выстраивании социальных отношений, 
стремление согласовать индивидуальные и общественные потребности; 

2)  ориентировочный, включающий в себя представления о современном состоянии соци-
альной среды, ее влиянии на жизнедеятельность самого субъекта; ярко выраженный 
интерес к различным аспектам общественной жизни, желание понять роль социума 
в собственной жизнедеятельности; представления о социально-психологических осо-
бенностях своей возрастной группы, социальных ожиданиях в отношении ее; пред-
ставления старшеклассника о себе как субъекте общественной жизни, объективную 
оценку собственного социального и личностного потенциала; 

3)  регуляционный, в состав которого входят: ответственное отношение к собственному 
поведению и характеру социального взаимодействия; критичная оценка предпринима-
емых действий, их последствий, внешнего социального воздействия; высокий уровень 
самоконтроля, основанный в том числе и на предпочитаемых стратегиях поведения;

4)  деятельностный, предполагающий наличие способности к анализу сложных и непред-
сказуемых ситуаций, построению эффективных стратегий их разрешения; способности 
к оптимизации и рационализации различных аспектов жизнедеятельности; навыков 
конструктивного планирования и организации деятельности; умений, обеспечивающих 
успешность отдельных коммуникативных актов и социального взаимодействия в целом. 

Проведя изучение педагогических трудов и проанализировав практический опыт в дан-
ной сфере, мы пришли к выводу, что из всей совокупности целенаправленных мер по развитию 
социальной компетентности старшеклассников наибольший интерес представляет деятельность 
молодежных образовательных форумов.

В качестве обоснования выдвинутого предположения приведем возможности молодежных 
образовательных форумов в развитии социальной компетентности старшеклассников, которые 
мы выделили, опираясь на работы А. В. Ильичевой [1] и О. В. Орловой [4]. К этим возможностям 
мы относим:

1)  реализацию мер по стимулированию инициатив старшеклассников, что оказывает по-
ложительное воздействие на их уверенность в собственных силах, формирует актив-
ную позицию в отношении возможности влияния на общественную жизнь;

2)  создание условий для повышения степени активности и самостоятельности предста-
вителей подрастающего поколения, что в целом содействует приросту адаптационного 
потенциала, приданию более конструктивного и рационального характера социально-
му функционированию;

3)  высокий потенциал форумной деятельности в развитии целого ряда социальных и про-
фессионально ориентированных компетенций, способностей и качеств, необходимых 
для успешной жизнедеятельности в условиях глобальной цифровизации;

4)  закрепление интереса к познанию общественной жизни, решению социально значи-
мых проблем, участию в деятельности просоциальных молодежных сообществ;

5)  привлечение старшеклассников к проектной, научно-исследовательской деятельности, 
положительными эффектами которой становится не только развитие познавательных 
способностей, инновационной активности, но и формирование стремления к непре-
рывному самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию.

Поскольку проблематика использования возможностей молодежных образовательных фо-
румов в развитии социальной компетентности старшеклассников достаточно слабо представлена 
в соответствующих научных исследованиях и, по сути, не находит отражения в педагогической 
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практике, мы посчитали необходимым предложить концептуальное обоснование форумной дея-
тельности в рассматриваемом ключе. За основу был взят Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук», что позволило раскрыть концептуальное обоснование форума с учетом его специфики. 
Однако это не лишает предлагаемую концепцию универсальности и вариативности. Так, она может 
быть легко адаптирована под особенности конкретного молодежного образовательного форума. 

Концепция представлена миссией, целью, задачами и принципами форумной деятельно-
сти, ориентированной на развитие социальной компетентности старшеклассников. 

Миссия Форума заключается в обеспечении стабильного функционирования образователь-
ной площадки, ориентированной на комплексное развитие и самореализацию подрастающего 
поколения путем привлечения его к образовательной и практико-ориентированной деятельности 
инновационного характера, базирующейся на принципах повышения конкурентоспособности и 
социальной успешности, стимулирования развития социальной компетентности молодежи.

Целью Форума является создание эффективной развивающей, коммуникативной, практи-
ко-ориентированной среды с использованием совокупного потенциала различных структур, сооб-
ществ и институтов для приращения и реализации личностного потенциала представителей мо-
лодого поколения, повышения уровня их социально и профессионально значимых компетенций 
и навыков, содействия в достижении личностной, социальной и профессиональной успешности.

К основным задачам форумной деятельности можно отнести:
• оказание содействия в приобщении молодого поколения к научно-исследовательской, 

проектной, социально ориентированной деятельности, закрепление его стремления са-
мореализоваться в указанных сферах, сформировать соответствующие компетенции;

• привитие представителям молодого поколения социальных ценностей, просоциально-
го мировоззрения, идей патриотизма, гражданской ответственности и межнациональ-
ного согласия; 

• создание и поддержание единого информационного пространства для популяризации и 
продвижения Форума, привлечения молодых людей к форумной деятельности, распро-
странение успешного опыта инновационной и проектной деятельности молодежи, осве-
щения достижений молодежи в разработке и реализации социально значимых проектов;

• формирование сообщества молодых людей, заинтересованных в совместной социаль-
но ориентированной деятельности, создании проектных команд, профессиональном и 
личностном развитии, расширении круга общения с единомышленниками, разделяю-
щими их цели и стремления;

• создание действенной системы выявления и развития лидерского потенциала предста-
вителей молодого поколения, предоставление им возможности проявить себя в реше-
нии реальных проблем, характерных для современного этапа функционирования рос-
сийского общества;

• поддержка практико-ориентированных молодежных инициатив, обеспечения возмож-
ности взаимодействия, обучения и совместной деятельности с представителями науч-
ного и бизнес-сообществ, государственных структур и общественных объединений.

Деятельность Форума основывается на ряде принципов:
– вариативность и комплексность образовательной программы Форума, сочетающей в себе 

несколько направлений обучения и дополнительные курсы (тренинги) социальных и личностных 
компетенций с возможностью самостоятельно выстраивать оптимальную траекторию обучения;

–  практическая направленность форумной деятельности, предполагающей не только об-
учение и личностное развитие, но и участие в реальной научно-исследовательской, 
проектной и инновационной деятельности;
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–  повышение социальной активности молодого поколения путем привлечения к про-
ектной деятельности, ориентированной на качественное улучшение социально-эконо-
мической обстановки в регионе, обучения их технологиям связи с общественностью, 
управления общественными процессами и отношениями;

–  прозрачность всех процедур форумной деятельности от отбора участников Форума до 
составления личного рейтинга каждого участника и определение лидеров Форума, что 
формирует понимание значимости личного вклада в достижение успеха в ведущей де-
ятельности;

–  обеспечение безопасности, комфортности и конструктивности процессов коммуника-
ции в рамках всех этапов форумной деятельности.

Организация форумной деятельности с учетом предложенных целевых установок и прин-
ципов будет способствовать повышению уровня социальной компетентности старшеклассников. 

Заключение / Conclusion. Проведенное исследование показало, что проблематика разви-
тия социальной компетентности старшеклассников не теряет своей актуальности в современных 
реалиях. Особого внимания требует поиск новых путей целенаправленного развития социальной 
компетентности представителей подрастающего поколения. Молодежные образовательные фо-
румы в силу своих особенностей могут быть одним из наиболее предпочтительных вариантов 
решения данной проблемы. Тем не менее практика использования потенциала молодежных обра-
зовательных форумов пока еще не нашла должного распространения. Именно поэтому так важно 
разработать концептуальные основы организации форумной деятельности, ориентированной на 
развитие социальной компетентности старшеклассников. Переориентация форумной деятельно-
сти на новые целевые установки, планирование и организация деятельности в соответствии с 
определенными принципами, наполнение содержания тематикой, связанной с различными аспек-
тами социального функционирования подрастающего поколения, поможет обеспечить большую 
эффективность в развитии социальной компетентности старшеклассников. 
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5.8.7. Методология и технология профессионального образования

УДК 377:364 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.12

Клушина Екатерина Андреевна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В статье дается определение профессиональной коммуникации. Постулируется, что тер-

мин «профессиональная коммуникация» крайне неоднозначен и расплывчат, но в то же время до-
статочно объёмен. Описываются три основных функции профессионального общения: интерак-
тивная, коммуникативная, перцептивная. Устанавливается, что профессиональная коммуникация 
специалиста социальной работы расценивается как взаимодействие социального работника и 
получателя социальных услуг, которое порождается целями и содержанием их совместной дея-
тельности. Выделяются главные компоненты в структуре профессиональной коммуникации: когни-
тивный, рефлексивный, мотивационно-потребностный, деятельностный. Определяются специфи-
ческие особенности профессиональной коммуникации будущих специалистов социальной работы: 
многослойная коммуникация, вариативность коммуникативного взаимодействия, умение владеть 
разными способами коммуникативного воздействия и адекватно их использовать, необходимость 
создания условий для эффективной коммуникации. Обосновывается, что развитие профессиональ-
ной коммуникации является неотъемлемым компонентом подготовки будущих социальных работ-
ников, доказывается важность данного процесса. Научная новизна статьи заключается в том, что 
рассмотрен собственно процесс развития профессиональной коммуникации, определены особенно-
сти и пути формирования навыков эффективной профессиональной коммуникации в вузе на примере 
подготовки будущих специалистов социальной работы.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, коммуникация, формирование навыков 
коммуникации, социальный работник, подготовка будущих специалистов.

Ekaterina Klushina
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION 

OF FUTURE SOCIAL WORK SPECIALISTS
The article defines professional communication. It is postulated that the term «professional 

communication» is extremely ambiguous and vague, but at the same time quite voluminous. Three main 
functions of professional communication are described: interactive, communicative, perceptual. It is 
established that professional communication of a social work specialist is regarded as the interaction of 
a social worker and a recipient of social services, which is generated by the goals and content of their 
joint activities. The work singles out the main components in the structure of professional communication: 
cognitive, reflective, motivational-need, activity. The specific features of professional communication among 
future social work specialists are determined: multilayer communication, variability of communicative 
interaction, the ability to master different methods of communicative influence and adequately use them, 
the need to create conditions for effective communication. It is substantiated that the development of 
professional communication is an integral component of the training of future social workers, and the 
importance of this process is proved. The scientific novelty of the article lies in the fact that considered 
the process of development of professional communication, identified the features and ways of forming the 
skills of effective professional communication at the university on the example of training future social work 
specialists.

Key words: professional communication, communication, formation of communication skills, social 
worker, training of future specialists. 
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Введение / Introduction. В настоящее время подготовка специалистов в университете XXI 
века требует качественного преподавания, способствующего всесторонней подготовке студентов. 
Принятие этой задачи означает признание существования элементов и ситуаций, требующих из-
менений, и смещения вектора обучения в пользу преобразования системы образования, основан-
ной на научных инновациях.

Именно поэтому процесс обучения студентов должен обеспечивать их готовность успешно 
влиться в меняющийся мир, в котором они живут. В соответствии с этим большое значение имеет 
подготовка успешного коммуникатора в профессиональной сфере, наделенного широкой общей 
культурой, позволяющей ему управлять программами, проектами и формами взаимодействия, ко-
торые способствуют вмешательству или пониманию социальных, экономических и культурных 
явлений со стороны общества. В современных реалиях конкурентоспособность и профессиона-
лизм специалиста определяется не только его высокой квалификацией и навыками, но и способ-
ностью решать поставленные задачи в условиях профессиональной коммуникации.

Динамизм, открытость, экономические и социокультурные изменения современного мира 
кардинально меняют задачи профессиональной деятельности специалистов в области социаль-
ной работы. Будущим социальным работникам необходимо владеть умением коммуницировать в 
поликультурной среде, работать в команде, вступать в профессиональные контакты с получателя-
ми социальной помощи. 

Доказано, что невозможно подготовить высококвалифицированных специалистов, которые 
будут соответствовать международным стандартам и запросам современного общества, без раз-
витой культуры профессиональной коммуникации. 

Квалифицированное использование профессиональной коммуникации является важным 
условием качественной подготовки специалиста любой области. Сегодня основная задача образо-
вания – это не только передача определенных знаний и умений, но и обучение самостоятельному 
приобретению и использованию этих знаний в дальнейшем. Образовательный аспект професси-
ональной коммуникации в контексте реформы образования России способствует непрерывному 
саморазвитию будущего специалиста и полностью соответствует концепции Болонской модели, 
которая призывает к обучению в течение всей жизни.

Материалы и методы / Materials and methods. При выявлении сущности профессиональ-
ной коммуникации мы опирались на разработки Н. В. Курилович (2010) и О. И. Матьяш (2002). 
Особенности развития профессиональной коммуникации у будущих специалистов социальной ра-
боты определялись нами на основе анализа работ Н. А. Воробьевой (2009), Д. Майерс (2011). Наи-
большее значение для нашего исследования имели труды, посвященные формированию навыков 
профессиональной коммуникации у студентов высших учебных заведений, а именно С. А. Бон- 
даренко (2004), М. В. Галаковой (2013).

 В основу анализа проблемы положены методические, нормативные, научные и эмпириче-
ские материалы, которые описывают и раскрывают проблему и особенности развития профессио-
нальной коммуникации у обучающихся высших учебных заведений. В работе использованы мето-
ды сравнительного, функционального, структурного анализа и теоретического прогнозирования.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Некоторые авторы утверждают, что 
профессиональная коммуникация возникла в 1920-е гг. с появлением радикальных политических 
событий, которые, в свою очередь, управляли общественными отношениями. Другие, напротив, 
утверждают, что профессиональная коммуникация зародилась в Европе в результате явления про-
мышленной революции. Позднее, начиная с 1930-х гг., американские социологи расширили го-
ризонты изучения коммуникации в компаниях. Исследования Э. Мэйо и Хоторна стали основой 
современной концепции коммуникации в организациях. В 1940-х годах Абрахам Маслоу внес 
значительный вклад в изучение профессиональной коммуникации, открыв путь к коммуникатив-
но-мотивационному взаимодействию, которое позже стало одним из столпов текущего общения в 
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организациях. В 1935 году Ч. Барнард пришел к выводу, что каждый сотрудник организации име-
ет потребность во взаимодействии со своими коллегами. В конце 1970-х годов стали появляться 
исследования о новых внутренних конфликтах в организациях, особенно между желаниями со-
трудников и целями организаций. Двадцать лет спустя У. Оучи дал начало так называемой про-
фессиональной культуре, где коммуникация разделяет с социологией и психологией ответствен-
ность за объяснение эмпирических компонентов и за поведение организации как социального 
целого. Также стоит отметить, что именно Лоуренс и Лорш расширили спектр среды организации 
за счет многочисленных конъюктурных и случайных изменений, которые происходят в повсед-
невной жизни компании. Более поздние научные труды в данной области доказали, что професси-
ональная коммуникация является одним из основополагающих компонентов коммуникационного 
общества. В настоящее время существует множество направлений, которые стремятся объяс-
нить коммуникативный феномен в организации, однако вклад, сделанный Мануэлем Кастельсом 
в области социальной структуры информации и знаний, имеет большое значение для проекции 
данного направления исследований, где очевидна необходимость глубоко изучить воздействия, 
возникающие в организации при внедрении так называемых новых коммуникационных и инфор-
мационных технологий [7]. 

 Профессиональная коммуникация – это намного больше, чем просто передача и обмен 
данными, поскольку она также предполагает установление динамики сотрудничества, координа-
цию совместного продвижения к целям. Отсюда можно заключить, что она в значительной степе-
ни служит для управления различными элементами в организации, влияя тем самым на произво-
дительность и качество профессиональной деятельности.

Профессиональная коммуникация необходима для функционирования любого типа орга-
низации. Когда люди в группе работают взаимозависимо в рамках относительно структуриро-
ванной, организованной и открытой системы для достижения общих целей, они вовлекаются в 
профессиональную коммуникацию. Профессиональное общение помогает генерировать ресурсы 
из внешней среды для достижения целей организации. Для понимания профессиональной ком-
муникации необходимо получить представление о процессе, источнике, сообщении и получателе.  
В первую очередь это происходит, когда участники коммуникативного процесса пытаются доне-
сти смысл до других людей посредством использования различных форм общения [8].

Согласно Орасио Андраде, формирование профессиональной коммуникации происходит 
на основе:

• социального характера; 
• дисциплинарного характера;
• технического характера.
Объектом профессиональной коммуникации являются плановые и спонтанные акты взаимо-

действия, которые устанавливаются из информационных потоков и отношений в организации. В свою 
очередь, цель профессионального общения – создание и придание смысла организационным действи-
ям; интеграция стратегий информации и отношений с использованием информационных и реляцион-
ных потоков для стимулирования, продвижения и укрепления организационной концепции [7].

Также необходимо добавить, что существуют различные способы классификации профес-
сиональной коммуникации, основанные на различных критериях, таких как: 

• внутренняя и внешняя коммуникация. Под внутренней коммуникацией понимается 
общение внутри организации. В свою очередь, внешняя коммуникация – это обмен 
информацией между организацией и внешним миром;

• формальное и неформальное общение. Формальное общение – использование офици-
альных ресурсов организации (меморандумы, официальные уведомления) и состав-
ление письменных отчетов. Неформальная коммуникация осуществляется в устной 
форме посредством звонков или любых других способов.



96

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 1 (94)

• восходящая, нисходящая и горизонтальная коммуникация. Данная классификация свя-
зана с иерархией внутри организации. Восходящая и нисходящая имеют место между 
начальником и подчиненным, восходя при переходе от последних к первым, и наобо-
рот. Горизонтальная коммуникация происходит между индивидуумами одной иерар-
хической связи [10].

Важно отметить, что профессиональная коммуникация будет считаться эффективной толь-
ко в случае двустороннего анализа: как канал передачи профессиональной информации и как 
система социального общения между представителями конкретной профессиональной сферы. 
При этом процесс коммуникации может быть абсолютно любой: семинар, конференция, тренинг, 
беседы между преподавателями и студентами и т. д. В свою очередь, исследования показывают, 
что распространение уровней профессиональной коммуникации происходит от межличностных 
связей через групповые профессиональные контакты до средств массовой коммуникации. Имен-
но при помощи профессиональной коммуникации происходит обсуждение профессиональных 
проблем, осуществляется оказание методической помощи и поддержки, а также повышение ква-
лификации и обмен опытом с другими учреждениями [2].

Определяется три основных функции профессионального общения: интерактивная, ком-
муникативная, перцептивная.

Первая функция характеризуется организацией процесса, а также способностью выраба-
тывать технику и стратегию межличностного общения. Вторая функция – обмен информацией 
любого рода и личностная оценка оппонента. Третья функция включает в себя формирование 
образа собеседника, установку взаимодействия и отражение восприятия процесса.

Следовательно, можно в целом охарактеризовать понятие «профессиональная коммуника-
ция» как явление крайне расплывчатое, обширное и неоднозначное, но в то же время достаточно 
объемное. Также нами было определено, что феномен данного понятия заключается в отсутствии 
в его содержании указания на адресата коммуникации. В свою очередь, традиционно профессио-
нальная коммуникация специалиста социальной сферы расценивается как взаимодействие соци-
ального работника и получателя социальных услуг, которое порождается целями и содержанием 
их совместной деятельности [3].

Согласно исследованиям, в системе подготовки будущих специалистов социальной работы 
в структуре профессиональной коммуникации выделяются определенные компоненты: когнитив-
ный, рефлексивный, мотивационно-потребностный, деятельностный [6].

В современной деятельности специалистов социальной работы профессиональная комму-
никация не только является одним из основных средств успешной профессиональной деятельно-
сти, но и открывает новые возможности для развития и является неотъемлемой частью обучения 
будущих социальных работников.

Необходимо определить основные специфические особенности профессиональной комму-
никации специалиста в области социальной работы:

• многослойная коммуникация является первой особенностью и характеризуется наличи-
ем одновременно трех адресатов, вступающих в прямой контакт и взаимодействующих 
друг с другом, создавая таким образом несколько слоев коммуникативного действия;

• второй особенностью выступает вариативность коммуникативного взаимодействия, 
что связано с необходимостью определенного подхода и модели воздействия для каж-
дого конкретного адресата. Компетентному специалисту в социальной сфере необхо-
димо владеть как минимум тремя разнообразными моделями коммуникации, адекват-
но отвечающими требованиям каждого участника коммуникации;

• третья особенность – владение разными способами коммуникативного воздействия и 
умение адекватно их использовать;
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• четвертая особенность – необходимость создания условий для эффективной комму-
никации, которая связана с достаточно энергозатратным процессом коммуникации в 
социальной сфере. Поэтому важно, чтобы все поставленные задачи были выполнены с 
минимальными затратами ресурсов будущего социального работника [4].

Данная коммуникативная особенность профессиональной деятельности специалиста в об-
ласти социальной работы объясняет необходимость пристального внимания формированию на-
выков эффективной профессиональной коммуникации у будущих специалистов в высших учеб-
ных заведениях. 

Современная техногенная цивилизация динамично расширяет и преобразует систему про-
фессиональной коммуникации посредством массового внедрения и использования электронных 
технологий. Это влечет за собой возникновение новых форм самоорганизации специалистов, бо-
лее активное использование интернет-технологий (чаты, веб-форумы, электронные журналы и 
библиотеки, интернет-конференции и другое). Сочетание электронных и традиционных средств 
профессиональной коммуникации наиболее эффективно. И, следовательно, данное сочетание 
средств – один из основных факторов успешного формирования процесса профессиональной 
коммуникации у будущих специалистов в области социальной работы [1].

На этапах подготовки компетентного специалиста важно учитывать определенные нюансы 
и соблюдать необходимые условия в организации процесса обучения. Отбор материала необходи-
мо проводить в соответствии со специализацией будущих специалистов, годом обучения, умени-
ями, а также качеством его информативности и коммуникативной направленности. Для достиже-
ния основной цели образования профессионально значимые темы и вопросы должны изучаться 
при помощи интеграции разнопредметных знаний.

Так как профессиональное общение во многом зависит от информации, которой обменива-
ются участники процесса, необходимо отметить, что в некоторых случаях сбор и классификация 
большого объема информации невозможны. Для эффективной коммуникации крайне важно, что-
бы информация была оперативной, полезной и надежной. Успешное развитие навыков профес-
сиональной коммуникации у будущего специалиста полностью зависит от качества преподавае-
мой информации. Для более правильного подбора содержания изучаемого материала нами были 
определены способствующие эффективному развитию навыков профессионального общения у 
обучающихся критерии оценки информации:

• ясность (наблюдается в ее непротиворечивости, безупречности, точности, прозрачно-
сти). Информации об области или предмете изучения должно быть достаточно, чтобы 
слушатели могли интерпретировать ее более осмысленно. Ясность определяется толь-
ко слушателями, а не говорящими. Для выявления ясности информации важен анализ 
мнения общественности;

• своевременность (информация должна быть актуальной и доступной по необходимо-
сти). Слушатели должны получать обновление информации по мере поступления но-
вых научных данных;

• надежность (считается императивом, так как только последовательная и заслужива-
ющая доверия информация сможет иметь положительный эффект влияния). Запись 
источников, двойная проверка и пересмотр данных являются важными задачами для 
обеспечения надежности, которая особенно важна в случае реализации исследователь-
ских проектов, при сборе и анализе данных;

• достоверность (подчеркивает, что информация должна быть непредвзятой и точно от-
ражать современные реалии). Запись источников, указание источников статистических 
данных, изменение гипотез и выводов являются важными задачами для обеспечения 
достоверности, делающей акцент на рациональности и осмотрительности;
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• глубина (информация должна быть широкой и всеобъемлющей, с учетом всех суще-
ственных особенностей, тем, вопросов и вариантов состояния). В то же время излиш-
няя информация может быть трудна для восприятия и понимания, поэтому она должна 
быть хорошо организована и включать соответствующие факты и детали;

• разнообразие (позволяет собирать информацию из разных областей и включать в об-
разовательный процесс разные точки зрения и подходы). Но также стоит принимать во 
внимание, что не все источники информации являются надежными или законными [9].

Заключение / Conclusion. Важность профессиональной коммуникации заключается в том, 
что она присутствует во всех сферах деятельности и представляет собой беспрерывный процесс, 
в котором участвуют все сотрудники. По этой причине обучение эффективной коммуникации 
должно иметь важное значение в процессе подготовки будущих профессионалов, так как имен-
но такие функции, как планирование, организация и контроль. выполняются только посредством 
профессиональной коммуникации.

 Таким образом, компетентное развитие эффективной профессиональной коммуникации 
в конкретных профессиональных и деловых ситуациях рассматривается как неотъемлемый ком-
понент подготовки будущих социальных работников. Профессиональная коммуникация исполь-
зуется как инструмент дескриптора, который относится к определенному подразделению поля 
коммуникации. Недостатки в развитии навыков профессионального общения не приведут к же-
лаемым результатам и высокой эффективности. Поэтому профессионально ориентированное об-
учение коммуникативным навыкам приобретает приоритетное значение в повышении качества 
подготовки будущих специалистов социальной сферы. Следовательно, формирование навыков 
профессиональной коммуникации будущего специалиста в социальной сфере в содержательном 
компоненте профессиональной подготовки в высшем учебном заведении должно осуществляться 
по двум направлениям: посредством последовательного овладения общенаучными, культурологи-
ческими, психолого-педагогическими субкомпетенциями на протяжении всей профессиональной 
подготовки и через специально-профессиональный подход посредством овладения дисциплина-
ми профессионального цикла.

Важность процесса формирования профессиональной коммуникации у будущих специа-
листов социальной работы в условиях высшего учебного заведения определяется, во-первых, его 
принадлежностью к преобразовательной и познавательной деятельности; во-вторых, наличием 
взаимосвязи стихийных и управляемых компонентов; в-третьих, всеобщим, перманентным, кон-
кретно-историческим и социально обусловленным характером данного явления.
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5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

УДК 378.1 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.13

Саенко Людмила Александровна, Цыганкова Юлия Сергеевна

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ВОЕННОГО ВУЗА КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Резко возросший спрос на образовательные услуги на рынке высшего образования активи-

зировал конкурентную борьбу между вузами. Это обусловило популярность внедрения в систему 
управленческого инструментария образовательных организаций маркетинговых технологий, спо-
собствующих повышению уровня их конкурентоспособности. Прежних коммуникационных приемов 
стало недостаточно для продвижения вуза на передовые позиции, в связи с чем актуализировались 
вопросы создания его уникального бренда. Данная проблема не обошла стороной и военные вузы, ко-
торые также нуждаются в повышении своей конкурентоспособности на образовательном рынке, 
посредством формирования и развития бренда современного военного института. Цель статьи 
– выявить действенные пути формирования бренда военного вуза, позволяющего ему эффективно 
конкурировать с другими образовательными учреждениями в современном образовательном про-
странстве. В ходе исследования выделены специфические особенности брендинга в сфере образова-
ния, с учетом которых предложены основные пути совершенствования инструментов продвижения 
бренда военного вуза, позволяющие ему эффективно конкурировать с другими образовательными 
организациями: ориентация на функционирование в системе с богатым историческим наследием и 
нравственным содержанием; непрерывный мониторинг профессионального пути выпускников вуза; 
удержание достойного уровня профессиональной подготовки профессорско-преподавательского 
состава; формирование комфортных условий обучения с качественной материально-технической 
базой; создание благоприятной среды для активной жизни учащихся.

Ключевые слова: бренд образовательной организации; формирование бренда военного вуза; 
брендинг в сфере образования; маркетинг на рынке образовательных услуг.

Liudmila Saenko, Yulia Tsygankova 
FORMATION OF THE BRAND OF A MILITARY UNIVERSITY AS A CONDITION 

FOR INCREASING ITS COMPETITIVENESS IN THE MODERN MARKET OF 
EDUCATIONAL SERVICES

The sharply increased demand for educational services in the higher education market has intensified 
the competition between universities. This has led to the popularity of introducing marketing technologies 
into the system of management tools of educational organizations that contribute to increasing their level of 
competitiveness. The previous communication methods were no longer enough to promote the university to 
the forefront, in connection with which the issues of creating its unique brand were updated. This problem 
has not bypassed military universities, which also need to increase their competitiveness in the educational 
market through the formation and development of the brand of a modern military institution. The purpose 
of the article is to identify effective ways to form a brand of a military university, allowing it to effectively 
compete with other educational institutions in the modern educational space. In the course of the study, 
specific features of branding in the field of education were identified, based on which the main ways to 
improve the tools for promoting the brand of a military university were proposed, allowing it to effectively 
compete with other educational organizations: focus on functioning in a system with a rich historical heritage 
and moral content; continuous monitoring of the professional path of university graduates; maintaining a 
decent level of professional training of the teaching staff; formation of comfortable learning conditions with 
high-quality material and technical base; creation of a favorable environment for the active life of students.

Key words: the brand of an educational organization; the formation of the brand of a military 
university; branding in the field of education; marketing in the market of educational services.
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Введение / Introduction. Система высшего образования, сложившаяся в Советском Союзе 
и доставшаяся нам в наследие, не испытывала потребности в конкурентной борьбе за абитуриен-
тов. Однако современный рынок образовательных услуг представляет собой перспективную сфе-
ру экономики, в рамках которой обострилась конкуренция между вузами не только гражданского 
профиля, но и военными учебными заведениями. При этом военное образование отличается своим 
дуальным содержанием: с одной стороны, высшее военно-профессиональное образование функ-
ционирует в целях обеспечения госзаказа на специалистов военного профиля с определенными 
знаниями, умениями, навыками; с другой стороны, система высшего военно-профессионального 
образования оказывает образовательные услуги, удовлетворяя потребность граждан в получении 
ими профессионального образования. Поэтому, говоря о конкурентоспособности военных вузов, 
следует учитывать интеграционную особенность оказываемых ими образовательных услуг, а сле-
довательно, комплексного подхода к решению данной проблемы.

Дальнейшее продвижение предлагаемых услуг на рынке военно-профессионального об-
разования с использованием прежнего примитивно информирующего инструментария малоэф-
фективно. Все это актуализирует проблему повышения конкурентоспособности военных вузов 
посредством продвижения корпоративного бренда, поскольку именно брендинг, являясь совре-
менной технологией продвижения услуг (товаров), в наиболее полной мере позволяет достичь 
цели формирования и закрепления в сознании целевых групп потребителей устойчивого положи-
тельного образа вуза.

Материалы и методы / Materials and methods. Цель статьи – выявить действенные пути 
формирования бренда военного вуза, позволяющего ему эффективно конкурировать с другими 
образовательными учреждениями в современном образовательном пространстве.

Основные задачи: рассмотреть сущность понятия «бренд», сопоставить его с понятием 
«торговая марка», обозначить особенности формирования бренда образовательной организации 
и выявить специфические черты данного процесса относительно военного вуза. 

Научная новизна заключается в разработке рекомендаций по построению брендовой стра-
тегии военного вуза; выявлении специфики формирования бренда военного вуза.

Теоретическая значимость статьи: систематизирован материал по вопросу формирования 
бренда на рынке образовательных услуг.

Методы исследования: анализ, обобщение и сравнение материала относительно исследо-
вания процесса брендинга образовательной организации, опрос, анкетирование, интервьюирова-
ние, математическая обработка полученного в ходе проведенного исследования материала.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Происходящие в настоящее время 
политические, социально-экономические и общественные трансформации затрагивают все госу-
дарственные структуры, отвечающие за обеспечение безопасности нашей страны, в том числе и 
войска национальной гвардии Российской Федерации. Необходимой и неотъемлемой составляю-
щей военной организации государства является система военного образования, представляющая 
собой основной источник комплектования офицерами ВНГ РФ. При этом военное образование, 
отличаясь своей относительной изоляцией от общей системы образования, все же является от-
крытой социокультурной системой. И было бы неверным считать, что заборы и контрольно-про-
пускные пункты, ведомственные документы, жестко регламентирующие образовательную дея-
тельность, и органы управления полностью ограждают военное образование от существующего 
обилия проблем и противоречий, насаждающих российское образовательное пространство.

Сегодня на рынке высшего образования наблюдается существенно возросший спрос на 
предоставляемые образовательные услуги. Конкурентная борьба между вузами обострилась на-
столько, что они в целях адаптации к современным рыночным условиям вынуждены прибегать 
к использованию маркетингового инструментария. Реклама и PR-технологии не дают столь ожи-
даемого эффекта в деле привлечения абитуриентов, инвесторов, органов государственной власти  
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и иных представителей целевой аудитории [5, 8, 10]. В настоящее время на передний план выдви-
гается проблема по созданию и продвижению привлекательного и запоминающегося бренда вуза. 
В этой связи сообразно говорить о необходимости укрепления конкурентоспособных позиций во-
енного вуза посредством создания корпоративного бренда, отвечающего стратегическим целям и 
направлениям его деятельности. Чтобы выявить наиболее эффективный инструментарий по фор-
мированию успешного бренда, следует рассмотреть понятия и принципы продвижения бренда 
посредством анализа научно-практической и профессиональной литературы. 

Прежде чем приступить к исследованию сущности понятия бренда образовательной орга-
низации, обратимся к раскрытию смысла понятия «бренд». Ф. Котлер [6] под брендом понимает 
«термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров 
или услуг продавцов и их дифференциации от товаров или услуг конкурентов». При этом следует 
отличать «бренд» от «торговой марки»: бренд олицетворяет преимущественные стороны продви-
гаемого продукта, которые вызывают у целевой аудитории позитивные эмоции и направлены на 
формирование положительного образа товара; тогда как торговая марка призвана быть гарантом 
правовой защиты реализуемого продукта. Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать 
вывод о том, что бренд представляет собой комплекс, формирующий у потребителя позитивное 
отношение к товару, это имидж торгового знака, являющийся результатом маркетинговых мани-
пуляций, направленных на последующее продвижение товара на рынке, совокупность положи-
тельных образов, стоящих за символом.

В трудах Д. Аакера [1] позиция бренда описывается как «неотъемлемая часть идентично-
сти бренда, то есть того уникального набора марочных ассоциаций, которые создает или поддер-
живает компания и транслирует их потребителям в форме значений бренда и обещаний». То есть 
позиция «бренд», по мнению исследователя, это та часть идентичности бренда и предложения 
ценности, которая активно доводится образовательной организацией до потребителей; идентич-
ность же является отражением того, как, по мнению образовательной организации, потребители 
должны ее воспринимать.

В качестве объекта научных изысканий управление брендом на рынке образовательных 
услуг стало выступать в конце ХХ века. Пробуждение интереса к этой тематике связано в первую 
очередь с ускорением процесса глобализации в сфере образования. Изначально необходимость 
внедрения маркетингового инструментария в общую систему управления образовательной орга-
низацией осознали крупнейшие зарубежные вузы. В связи с этим они стали активно внедрять в 
управленческую структуру специальные маркетинговые службы, использующие маркетинговые 
технологии и принципы, в частности, при продвижении образовательных услуг. В качестве наибо-
лее популярной технологии, призванной повысить эффективность деятельности образовательных 
организаций, был признан брендинг [2].

Несмотря на некоторые разночтения в отношении трактовки понятия брендинга образо-
вательной организации, можно выделить его общее понимание как процесса управления брен-
дом, представляющего собой проведение комплекса маркетинговых мероприятий с применением 
специальных технологий, преследующих целью его формирование и дальнейшее продвижение 
с учетом специфики оказываемых образовательных услуг. В качестве концептуальной основы 
брендинга вуза следует выделить положения маркетинга партнерских отношений, сетевого мар-
кетинга и интегрированных маркетинговых коммуникаций ввиду того, что они в большей мере 
соответствуют специфике образовательной сферы. При этом особое внимание следует уделять 
формированию благоприятных долгосрочных отношений не только с потребителями (учащими-
ся), но и с другими заинтересованными сторонами (прежде всего, с преподавателями) [4, 8, 9].

Говоря о структуре бренда образовательной организации, М. В. Селюков и Н. П. Шалыгина 
[10] в качестве основных составляющих выделяют: кадровый потенциал; организацию учебного 
процесса; эмоциональную привлекательность; материально-техническую базу. 
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Однако данную модель нельзя назвать полной ввиду того, что в ней отсутствует такое ос-
новное звено, как потребитель образовательных услуг.

С точки зрения В. В. Ванюшкиной, А. С. Кариковой, Т. Ю. Митрофановой, К. А. Кныш [3, 
5, 7], бренд вуза представляет собой совокупность физических (осязаемых свойств самого вуза и 
предоставляемых им услуг) и неосязаемых (сформированных в сознании потребителей) ценно-
стей, являющихся результатом применения маркетинговых коммуникаций образовательной орга-
низации или опыта использования ее образовательных услуг. Таким образом, в качестве основных 
составляющих бренда вуза они выделяют: осязаемые характеристики, формирующие реальный 
образ образовательной организации (название, логотип, профессорско-преподавательский со-
став); неосязаемые характеристики (благоприятный внутренний климат, престиж и известность 
вуза, востребованность выпускников как специалистов и др.).

То есть основу данной модели бренда составляет реальный образ, а мнение потребителей 
формирует образ эмоциональный.

Эффективность продвижения образовательных услуг вуза до конечного потребителя в совре-
менных реалиях напрямую зависит от грамотно подобранных коммуникационных каналов и уме-
лого использования в управленческой деятельности маркетингового инструментария. Бренд вуза 
может быть носителем глубокой философии, отражать ценности, но если нет возможности донести 
их до потребителя, все это теряет смысл. Коммуникационные процедуры включают в себя разреше-
ние проблем информирования, заинтересованности, формирования предпочтений и т. п. 

Для того чтобы выявить наиболее эффективные инструменты по развитию бренда военно-
го вуза, целесообразно проанализировать представления основной целевой аудитории (курсан-
тов) о бренде учебного учреждения и выявить наиболее значимые факторы его формирования. В 
связи с этим было проведено исследование в целях:

–  установления причин получения высшего образования военного профиля, оказавших 
наибольшее влияние на осуществление данного выбора;

–  оценки значимости критериев выбора военного института в качестве учебного заведения;
–  выявления ассоциаций, возникающих у курсантов как потребителей образовательных 

услуг с понятием «бренд военного вуза».
В исследовании приняли участие курсанты и выпускники (318 человек: 218 курсантов 3–4 

курса, 100 выпускников вуза) Пермского военного института войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (ПВИ ВНГ РФ). 

Результаты опроса курсантов ПВИ ВНГ РФ показали, что более половины опрошенных (57 
%) в качестве одной из основных причин, повлиявшей на выбор учебного заведения, назвали воз-
можность получения бесплатного образования и полное обеспечение за счет бюджетных средств. 
Также часто упоминались: высокий уровень преподавания, гарантия трудоустройства, стабильная 
востребованность военных специалистов и престижность вуза на рынке военно-профессиональ-
ного образования.

Результаты опроса выпускников ПВИ ВНГ РФ показали, что 93 % из них полностью до-
вольны образованием, теоретической и специальной подготовкой, полученными в военном вузе. 
95 % опрошенных выпускников в качестве основного преимущества данного образовательного 
учреждения обозначили высокий уровень военно-профессионального образования. 

В структуре войск национальной гвардии Российской Федерации Пермский военный ин-
ститут ВНГ РФ является единственным военно-учебным заведением, готовящим офицеров с выс-
шим военным образованием по десяти специальностям. Гарантом высокого уровня образования в 
ПВИ ВНГ РФ является профессорско-преподавательский состав, среди которых: 22 доктора наук, 
92 кандидата наук, в том числе 18 доцентов. 

В рамках международной деятельности в военном институте проводятся научные и обра-
зовательные семинары, конференции. У вуза сложились крепкие партнерские отношения с зару-
бежными высшими учебными учреждениями и научными организациями.
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство курсантов ПВИ ВНГ РФ  
(79 %) считают получаемое образование гарантом успеха и лидерских позиций в будущем. Одной 
из существенных причин, повлиявших на выбор вуза, явился тот факт, что во многих силовых ве-
домствах, где требуются глубокие познания военного дела и навыки оперативного реагирования 
на изменение обстановки, служат выпускники данного военного института. 

Гарантированность трудоустройства во властные военные структуры находится на третьем 
месте по частоте упоминания причин, оказавших влияние на выбор вуза, после престижности и 
бесплатности образования.

Бренд является мощным опознавательным средством в глазах целевой аудитории. Сочета-
ние вышеупомянутых факторов создает уникальность образа военного институт, выделяя его в 
региональной сфере высшего образования как не имеющего аналогов.

В чем же основное отличие курсантов Пермского военного института от учащихся других 
вузов? Исходя из результатов исследования, курсанты ПВИ ВНГ РФ считают, что они образованы, 
находятся в хорошей спортивной форме, открыты для инноваций. При этом им присущи такие 
характерные особенности, как: высокий уровень морально-этического и культурного развития, 
ощущение причастности к категории военно-профессиональной элиты, чувство ответственности 
за обеспечение безопасности граждан своей страны.

 Большинство опрошенных курсантов, выпускников и преподавателей говорят о том, что 
обучение и военно-профессиональная подготовка положительно влияют на повышение личност-
ного бренда (формирование чувства принадлежности к военной элите); создание родственного 
чувства сопричастности выпускников друг другу и ощущение воинского братства; формирование 
определенного стиля жизни.

Курсантам было предложено обозначить наиболее характерные и уникальные особенно-
сти военного вуза, с которыми они его соотносят, выразив каждую ассоциацию в виде набора 
отдельных слов. Каждое слово, входящее в уникальный набор характеристик, было расположено 
в порядке от наибольшего предпочтения к наименьшему в сервисе «Word/s Cloud», в результате 
чего сформировалось облако слов из ассоциаций, возникающих у курсантов, с понятием «бренд 
военного вуза» (рис.).

 

Рис. Облако слов «Уникальный набор ассоциативных характеристик военного вуза»
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Результаты проведенного исследования позволили сформулировать рекомендации для по-
строения брендовой стратегии военного вуза.

1. Ориентация на функционирование в системе с богатым историческим наследием и 
нравственным содержанием. История вуза является неотъемлемой частью бренда об-
разовательной организации. Наиболее знаменательные и увлекательные события ис-
пользуются маркетологами для создания фирменной идентичности вуза, включая в 
себя историю места расположения учебного заведения. 

2. Непрерывный мониторинг профессионального пути выпускников вуза. Многие опра-
шиваемые указывали на то, что самое важное при формировании бренда – люди, кото-
рые своим личным примером показывают, как вуз стал отправной точкой в их карьере, 
дал им путевку в жизнь, привил интерес к знаниям, науке, мотивировал к саморазви-
тию. Репутация выпускников – критерий, который выделила треть опрашиваемых в 
ходе проведения опроса, а значит это то, на что нужно делать ставку, ведь сила бренда 
лежит в восприятии: что узнали, услышали, почувствовали и увидели в ходе своего 
опыта. Качественное образование позволяет военному институту успешно выполнять 
взятые на себя обязательства. И действительно, как отмечалось выше, выпускники 
ПВИ ВНГ РФ занимают высокие посты в ВНГ РФ и взаимодействующих структурах.

3. Удержание достойного уровня профессиональной подготовки профессорско-препода-
вательского состава. Качество преподавания и высококвалифицированные преподава-
тели, использующие в своей профессиональной деятельности интересные педагогиче-
ские технологии – то, на что указывало большинство опрашиваемых курсантов в ходе 
проведенного исследования. Преподаватель – неотъемлемая часть бренда вуза. При-
влечение научных кадров, участие в проведении совместных конференций, семинаров, 
организация учебно-методических объединений, обучение офицеров в адъюнктуре, 
защита диссертаций, получение дополнительной квалификации, внедрение инноваци-
онных инструментов способствуют укреплению позиций военных вузов.

4. Формирование комфортных условий обучения с качественной материально-техниче-
ской базой. Для учащихся важны комфортные условия пребывания в вузе: отличное со-
стояние аудиторий и мест проживания, современно оборудованные лаборатории, нали-
чие тренажеров и т. д. То, что на первый взгляд может показаться малосущественным 
(ведь не за ремонтом же идут в институт), в итоге оказывается решающим фактором 
при выборе вуза. Место расположения учебного заведения также играет важную роль, 
при этом устойчивые взаимоотношения вуза с местными органами власти и управле-
ния говорят о его социальной надежности.

5. Создание благоприятной среды для активной жизни учащихся. Помимо знаний кур-
санты приобретают новый круг общения, полезные связи и контакты. Близость кур-
сантов друг к другу, а также к преподавателям, делает межличностные отношения 
более теплыми и дружескими. Курсанты могут ежедневно видеть свое руководство 
и имеют возможность решать свои личные вопросы по мере необходимости; профес-
сорско-преподавательский состав курирует деятельность своих подопечных, внося не-
посредственный вклад в воспитательный процесс вуза. Все это позволяет курсантам 
чувствовать себя частью единого сплоченного коллектива, членом одной «большой се-
мьи», воинского братства.

Заключение / Conclusion. Формирование и развитие бренда высшего учебного заведения 
необходимо осуществлять с учетом специфики его рыночных и социальных характеристик и долж-
но опираться на усиление роли профессорско-преподавательского состава; успехи выпускников; 
качество предлагаемых образовательных услуг; эмоциональный образ вуза. Все это создает объек-
тивные предпосылки для повышения конкурентных позиций вуза в образовательном пространстве. 
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Грамотное позиционирование, верно подобранный маркетинговый инструментарий для формиро-
вания бренда вуза и существенный рост роли коммуникаций способствуют повышению уровня кон-
курентоспособности военного вуза на рынке современных образовательных услуг.
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5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

УДК 377.5 DOI 10.37493/2307-907X.2023.1.14

Тараненко Наталья Юрьевна, Сашнева Ольга Александровна

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСТВА В ПОСТРОЕНИИ 
КАЧЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме влияния партнёрских взаимоотношений между 
педагогическими вузами и работодателями на повышение качества подготовки педагогических 
кадров. В работе рассмотрены современные механизмы взаимодействия педагогических вузов и 
общеобразовательных организаций, влияющие на совершенствование системы оценки качества 
педагогических кадров: демонстрационный экзамен в системе высшего педагогического образова-
ния; профессионально-общественная аккредитация программ подготовки педагогических кадров, 
а также формирование профессионального экспертного сообщества с целью оценки подготовки 
педагогических кадров и целевое обучение. Авторами сделаны выводы о том, что подготовка ква-
лифицированных педагогических кадров требует совершенствования образовательного процесса 
педагогических вузов, а образовательное партнерство выступает при этом условием повышения 
качества подготовки педагогических кадров. Эмпирическим материалом выступили результаты 
анкетирования руководителей общеобразовательных организаций востока Калининградской обла-
сти. Практическая значимость статьи состоит в использовании полученных результатов в си-
стеме высшего педагогического образования с целью обеспечения качественной профессиональной 
подготовки выпускников.

Ключевые слова: образовательные партнерства, оценка качества, подготовка педагогиче-
ских кадров, система образования, взаимодействие, работодатели, профессионально-обществен-
ная аккредитация, демонстрационный экзамен. 

Natalia Taranenko, Olga Sashneva 
EDUCATIONAL PARTNERSHIPS IN BUILDING QUALITY TEACHER EDUCATION

The article is devoted to the actual problem of the influence of partnership relations between 
pedagogical universities and employers on improving the quality of teacher training. The paper considers 
modern mechanisms of interaction between pedagogical universities and general education organizations 
that affect the improvement of the quality assessment system of teaching staff: a demonstration exam in 
the system of higher pedagogical education; professional and public accreditation of teacher training 
programs, as well as the formation of a professional expert community to assess the training of teaching 
staff and targeted training. The authors conclude that the training of qualified teaching staff requires the 
improvement of the educational process of pedagogical universities, and educational partnership is a 
condition for improving the quality of training of teaching staff. The empirical material was the results 
of a survey of the heads of educational organizations in the east of the Kaliningrad region. The practical 
significance of the article consists in the use of the results obtained in the system of higher pedagogical 
education in order to ensure high-quality professional training of graduates.

Key words: educational partnerships, quality assessment, teacher training, education system, 
interaction, employers, professional and public accreditation, demonstration exam.

Введение / Introduction. Сегодня одна из приоритетных задач в сфере образования – обе-
спечение его качества, поэтому особое внимание практически на всех уровнях уделяется улуч-
шению качества профессиональной подготовки педагога как ключевой фигуры образовательного 
процесса. Именно педагог является основным носителем, субъектом тактических изменений в 
образовательном пространстве, ведь конкретного ученика воспитывает конкретный педагог, а зна-
чит, уровень знаний каждого ученика будет зависеть от качества профессиональной подготовлен-
ности и мастерства педагога. 
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Утвержденная 24 июня 2022 г. Распоряжением Правительства РФ № 1688-р Концепция под-
готовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года призвана внедрить 
единые подходы к структуре, содержанию и оценке качества подготовки педагогических кадров 
для всей системы образования. Но как отметил Министр просвещения С. С. Кравцов, Концепция 
подготовки педагогических кадров адресована не только педагогическим вузам. Огромную роль, на 
наш взгляд, будет играть включенность в реализацию мероприятий Концепции работодателей, так 
как достижение ряда ожидаемых результатов Концепции без партнёрского взаимодействия педаго-
гических вузов и общеобразовательных учреждений практически невозможно.

Феномен «образовательное партнёрство» мы рассматриваем через стержневое понятие «вза-
имодействие». В педагогической литературе изучением данного понятия занимались В. А. Сла- 
стенин, Т. М. Давыденко, Т. И. Шамова, И. Реморенко и др. [9, с. 190]. Рассматривая феномен 
«партнёрство» в системе педагогического образования, О. В. Тумашева предлагает говорить о 
социально-профессиональном партнёрстве, поскольку оно реализуется представителями различ-
ных социальных групп внутри одной профессиональной сферы, но на разных уровнях [10, с. 84]. 

Цель образовательного партнерства – создание единого ценностно-коммуникативного про-
странства, выработка общих интересов [11].

Вопросы реализации партнёрского взаимодействия педагогических вузов и общеобразова-
тельных учреждений в России рассматривали А. А. Марголис, Г. Н. Прозументова, Д. Л. Щеголев., 
Н. М. Косова, С. Ю. Лихачева, Л. В. Павлова, О. В. Тумашева и др., отмечая, что ещё в начале века 
данное взаимодействие было ориентировано в основном на удовлетворение потребностей школ 
в поддержке реализации образовательных программ, на использование ими кадровых ресурсов и 
научно-методического потенциала педагогических вузов [10, с. 89]. 

Последние несколько лет система партнёрских взаимоотношений между педагогическими 
вузами и работодателями стала динамично развиваться, и, как показывает практика, образова-
тельное партнёрство педагогических вузов и школ исключает принятую ранее пассивную и под-
чинённую роль школы в отношениях с педагогическим вузом.

Материалы и методы / Мaterials and methods. Целью нашего исследования является изу-
чение взаимодействия педагогических вузов и общеобразовательных организаций и его влияние 
на качество подготовки педагогических кадров. Предметом исследования являются современные 
механизмы взаимодействия педагогических вузов и общеобразовательных организаций.

Исследование опирается на проблемный принцип, подразумевающий полидисциплинар-
ность и междисциплинарность. В качестве основных методов исследования выступают сравни-
тельно-сопоставительный, аналитический и системно-структурный.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Современные механизмы взаимодей-
ствия педагогических вузов и общеобразовательных организаций. Образовательное партнерство 
подразумевает равноправие всех сторон-партнеров. Однако каждая из сторон может являться 
инициатором совместных событий. Г. Н. Прозументова выделяет несколько моделей взаимодей-
ствия вузов и школ [8].

–  «Случайные связи» («россыпь»): взаимодействие возникает «по случаю», ситуатив-
но, основывается преимущественно на личных контактах, реализует прагматическую 
ориентацию (например, повышение результатов ЕГЭ и увеличение числа учащихся, 
поступающих в вузы).

–  «Использование друг друга»: взаимодействие с целью решения конкретной задачи ор-
ганизации-субъекта (например, взаимодействие школы с престижным вузом обеспе-
чивает ей не только высокий процент поступивших, но и репутацию, имидж, а значит,  
и набор учащихся в школу).

–  «Поглощение вузом школы»: взаимодействие определяется четко выраженной ориен-
тацией на подготовку и обучение выпускников школы в конкретном вузе (например, 
профильные лицеи при университетах).
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–  «Совместное производство»: взаимодействие, обеспечивающее создание совместных 
образовательных продуктов (методик, технологий, программ, моделей), влияющих на 
повышение качества образования.

–  «Образовательное сообщество»: взаимодействие, при котором представители раз-
ных уровней и учреждений образования не только создают совместные разработки, 
но транслируют новые представления о качестве образования, выступают субъектами 
развития территории.

Одной из задач, определенных Концепцией подготовки педагогических кадров для систе-
мы образования на период до 2030, является совершенствование системы оценки качества педа-
гогических кадров, решение которой предусматривает:

• создание системы оценки сформированности профессиональных компетенций вы-
пускников педагогических вузов в формате профессионального (демонстрационного 
экзамена) в рамках государственной итоговой аттестации;

• совершенствование механизмов оценки готовности студентов педагогических вузов на 
разных этапах обучения к профессиональной деятельности (в качестве инструмента 
оценивания предлагается введение цифрового индивидуального портфолио педагога);

• формирование системы профессионально-общественной экспертизы качества условий 
подготовки педагогических кадров с привлечением ведущих профессиональных ассо-
циаций и объединений работодателей;

• развитие системы мониторинга результатов освоения студентами педагогических ву-
зов образовательной программы с целью сравнительного анализа соответствия содер-
жания программ подготовки в вузе и потребностей школы. 

Демонстрационный экзамен в системе высшего педагогического образования являет-
ся принципиально новым форматом оценки качества подготовки выпускников и современным 
механизмом взаимодействия вуза и работодателей. Студенты в условиях, максимально прибли-
женных к реальным (например, группа детского сада, класс начальной школы и др.), выполняют 
практико-ориентированные задания из профессиональной деятельности. Особенностью демон-
страционного экзамена по педагогическим направлениям является то, что выполняемые задания 
оценивают представители работодателей, т. е. воспитатели, учителя, педагоги дополнительного 
образования и т. п. Данная форма образовательного партнерства позволяет оценить готовность 
студента – будущего педагога к практической деятельности, сформированность у него именно 
практических умений. Участие представителей работодателей в экспертной деятельности позво-
ляет синхронизировать требования системы образования к современному педагогу и уровень под-
готовки будущих педагогов. 

В развитии системы профессионально-общественной аккредитации программ подготовки 
педагогических кадров, а также в формировании профессионального экспертного сообщества с 
целью оценки подготовки педагогических кадров ведущая роль, несомненно, принадлежит Со-
вету по профессиональным квалификациям в сфере образования, созданному Национальным 
советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 25 сен-
тября 2019 г. (Протокол № 39), консолидирующим усилия работодателей, органов государствен-
ной власти, профсоюзных и общественных организаций для решения вопросов развития системы 
профессиональных квалификаций в сфере образования. Базовой организацией Совета по про-
фессиональным квалификациям в сфере образования с октября 2022 года является Академия 
Минпросвещения (решение, принятое на 67-м заседании Национального совета при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям). Для организации и проведения профессиональной 
общественной аккредитации образовательных программ педагогической направленности реше-
нием Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования (Протокол от 21 ноября 
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2022 г. № 25) утверждены документы, а именно: Порядок и методика проведения профессиональ-
но-общественной аккредитации образовательных программ аккредитующими организациями по 
видам профессиональной деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
образования; Положение об апелляционной комиссии по результатам профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ; Порядок отбора экспертов, привлекаемых к прове-
дению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по виду (видам) 
профессиональной деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере образова-
ния, и ведения реестра экспертов; Правила наделения общероссийских объединений работодате-
лей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих профес-
сиональные сообщества, организаций работодателей в соответствии с видами профессиональной 
деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, полномочиями 
на проведение профессионально-общественной аккредитации; Порядок мониторинга и контроля 
деятельности аккредитующих организаций, а также дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Подготовка экспертов для проведения профессионально-общественной 
аккредитации по видам(у) профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными 
стандартами Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования». 

Создание кафедр на базах общеобразовательных школ позволяет максимально приблизить 
обучение будущих педагогов к реальной школьной жизни, лучшим практикам учителей-настав-
ников. Все это позволяет студентам в процессе прохождения практики проявить себя в выбранной 
профессии, стать авторами востребованных образовательных решений, создавать пары «студент – 
наставник (учитель школы)» и / или команды для совместной проектной и исследовательской ра-
боты. Данный тандем может работать как в течение короткого промежутка времени, так и продол-
жительного периода (вплоть до выпуска студента из вуза). Студент и наставник (учитель школы) 
совместно разрабатывают новые образовательные продукты, востребованные не только самими 
наставниками, но и их коллегами из других школ. 

Современные образовательные центры, детские оздоровительные лагеря – активные пар-
тнеры педагогических вузов и колледжей. Предмет взаимодействия – организация летнего оз-
доровительного отдыха школьников, с одной стороны, и подготовка кадров (вожатых), готовых 
организовывать и проводить досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия, – с другой. 
Образовательные организации, осуществляющие подготовку педагогов, предоставляют возмож-
ность получения профессионального образования по программе «Вожатый» с дальнейшим трудо-
устройством в детских оздоровительных лагерях на летний период. 

Остановимся еще на одном механизме взаимодействия педагогических вузов и работодате-
лей, который нашел отражение в Концепции и, на наш взгляд, пусть и косвенно, но влияет на каче-
ство подготовки будущих педагогов. Это прием студентов на обучение по программам подготовки 
педагогических кадров на условиях договора о целевом обучении. В основе приема на целевое 
обучение в учебные заведения лежит потребность в определённых специалистах для решения 
социально-экономических задач отдельных регионов по подготовке кадров для предприятий, рас-
положенных на их территории.

Несмотря на уязвимые места целевого обучения, некоторое недоверие и вполне справедли-
вую критику общества института целевого обучения, данный механизм имеет ряд преимуществ 
как для студентов, так и для работодателей. Так, он позволяет осуществлять целенаправленное 
«взращивание» образовательными организациями педагогических кадров. Студенты, обучающи-
еся по договорам целевого обучения или приема, на этапе обучения имеют возможность прохож-
дения педагогической практики на местах будущего трудоустройства. Тем самым минимизирует-
ся период адаптации к будущему месту работы и осуществляется своевременная корректировка 
компетентностных дефицитов в подготовке педагога. 
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Практика учета запросов работодателей на подготовку педагогических кадров для региона. 
Одной из главных проблем качества подготовки педагогических кадров является отсутствие базо-
вых требований к будущим педагогам, т. е. в системе педагогического образования должно быть 
чёткое представление, что должен уметь выпускник, какие компетенции для него являются базо-
выми. Образовательная программа должна формироваться в соответствии с этими представле-
ниями. Проведенное нами в октябре 2022 г. анкетирование руководителей общеобразовательных 
организаций востока Калининградский области, показало, что большая часть опрошенных отме-
тила слабую практическую подготовку выпускников (82 %) и низкую мотивацию к труду (73 %)  
(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Дефициты в подготовке выпускников педагогических вузов и колледжей  
по мнению руководителей общеобразовательных организаций 

Модель выпускника педагогического вуза, обладающего потенциалом для профессиональ-
ной деятельности, по мнению всех опрошенных нами работодателей, в части общекультурных 
компетенций должна включать прежде всего умения принимать решения в педагогических ситу-
ациях (рисунок 2).
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Рис.2. Модель выпускника педагогического вуза в части общекультурных компетенций

Выполнение профессиональных задач, связанных с умением принимать решения в педаго-
гических ситуациях, предполагает не только умение решать педагогические кейсы, в которых рас-
сматриваются педагогические ситуации, но и умение выделять проблемы школы, класса, ребенка 
и / или возможные направления развития / взаимодействия, формулировать задачи, предлагать 
способы их решения.

В части общепрофессиональных компетенций опрошенные нами респонденты отметили 
умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
учащихся (73 %); вовлекать обучающихся в процесс формулирования целей и задач (73 %); уме-
ние организовывать учебную деятельность обучающихся (100 %) (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Модель выпускника педагогического вуза в части общепрофессиональных компетенций
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В части специальных компетенций – компетентность в методах преподавания отметили  
82 % респондентов; компетентность в предмете – 91 % (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Модель выпускника педагогического вуза в части специальных компетенций

Результаты проведенного опроса работодателей обсуждались в ходе встреч и круглых столов 
с директорами школ и руководителями муниципальных органов управления образованием, органи-
зованных филиалом Московского педагогического государственного университета в г. Черняховске. 
Предложения работодателей по подготовке педагогических кадров нашли отражение в построении 
образовательных программ филиала и учтены при организации образовательной деятельности.

Заключение / Conclusion. Как показывает практика, вариантов формирования образова-
тельных партнерств, а также применяемых форм и механизмов взаимодействия может быть мно-
жество. Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 
2030 предусматривает использование ряда современных механизмов взаимодействия, которые, 
несомненно, окажут положительное влияние на качество подготовки педагогических кадров. 

Подводя итог, следует отметить, что подготовка квалифицированных педагогических кадров 
требует совершенствования образовательного процесса педагогических вузов. А образовательные 
партнерства общеобразовательных организаций и педагогических вузов при этом влияют не только 
на эффективность реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030, но и на повышение качества подготовки педагогических кадров. 
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5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
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Фастыковский Андрей Ростиславович, Юрьев Алексей Борисович, 
Козырева Ольга Анатольевна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ 
В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОИСКЕ, НАУЧНОМ 

ЦИТИРОВАНИИ, ТЕОРЕТИЗАЦИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРОДУКТОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье определены возможности использования педагогических конструктов в струк-
туре теоретизации основ, идей и технологий обеспечения возможностей изучения и реализации 
научно-педагогического исследования. Учтены основы формирования и использования формируемо-
го опыта личности, который выделен с позиции общей педагогики, профессиональной педагогики, 
педагогики и психологии развития личности. Выделена типология педагогических конструктов, фа-
силитирующих возможности использования научно-педагогического поиска, цитирования, теоре-
тизации и интерпретации результатов научной деятельности в адаптивно-продуктивном разви-
тии личности. Определены педагогические условия корректности и оптимальности использования 
научно-педагогического поиска, цитирования, теоретизации и интерпретации результатов в науч-
но-педагогическом исследовании. Намечены перспективы уровневой (СПО, ВО и ДПО) разработки 
программного сопровождения использования современных методов научного поиска и научного ис-
следования в анализе качества и востребованности педагогических конструктов в научно-педагоги-
ческом поиске, научном цитировании, теоретизации и интерпретации.

Ключевые слова: теоретизация, интерпретация, цитирование, педагогические конструк-
ты, адаптивно-продуктивное развитие личности, научно-педагогический поиск, типология педаго-
гических конструктов, педагогические условия. 

Andrey Fastykovsky, Alexey Yuriev, Olga Kozyreva 
PEDAGOGICAL CONSTRUCTS IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SEARCH, 

SCIENTIFIC CITATION, THEORETIZATION AND INTERPRETATION  
OF SCIENTIFIC RESEARCH PRODUCTS 

The article defines the possibilities of using pedagogical constructs in the structure of theorization 
of the foundations, ideas and technologies for providing opportunities for studying and implementing 
scientific and pedagogical research. The foundations of the formation and use of the formed experience 
of the individual are taken into account, which is singled out from the position of general pedagogy, 
professional pedagogy, pedagogy and psychology of personality development. A typology of pedagogical 
constructs is singled out, facilitating the possibilities of using scientific and pedagogical search, citation, 
theorization and interpretation of the results of scientific activity in the adaptive and productive development 
of the personality. The pedagogical conditions for the correctness and optimality of the use of scientific 
and pedagogical search, citation, theorization and interpretation of results in scientific and pedagogical 
research are determined. The prospects for the level (SVE, HE and FVE) development of software support 
for the use of modern methods of scientific search and scientific research in the analysis of the quality and 
relevance of pedagogical constructs in scientific and pedagogical search, scientific citation, theorization 
and interpretation are outlined.

Key words: theorization, interpretation, citation, pedagogical constructs, adaptive and productive 
development of personality, scientific and pedagogical search, typology of pedagogical constructs, 
pedagogical conditions. 
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Введение / Introduction. Возможности использования педагогического и профессиональ-
ного моделирования в создании нового дидактического и научного знания могут быть определены 
через педагогические конструкты, фасилитирующие определение и реализацию практики пони-
мания и использования составляющих научно-педагогической деятельности в обеспечении долж-
ного качества продуктивных решений задач и проблем развития личности, управления качеством 
достижений личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.

Многозначность использования ресурсов мыслетворчества личности в научно-педагоги-
ческом поиске, научном цитировании, теоретизации и интерпретации может быть представлена 
через системность их использования и уточняемые возможности создания педагогических кон-
структов, определяющие целостность и алгоритмическую функциональность реализации идей 
управления качеством развития личности и продуктивности управления уровнем достижений 
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.

В системе теоретизации составляющих моделирования и использования педагогических 
конструктов в научно-педагогическом поиске, научном цитировании, теоретизации и интерпрета-
ции получаемых результатов научного исследования интегрированный опыт личности представ-
ляет интерес с позиции общей педагогики (выбор и корректное использование общепедагогиче-
ских и общекультурных основ уточнения идей, ценностей, принципов и подходов современной 
наукосообразной деятельности в системе непрерывного образования), профессиональной педаго-
гики (системное представление идей и моделей профессионального развития и становления лич-
ности в деятельности и общении, позволяющих определить направленность трансляции ценно-
стей и установление корректно функционирующих механизмов самоорганизации успешности и 
продуктивности личности в профессиональной деятельности), педагогики и психологии развития 
личности (акмеперсонификация становления личности в трансформации смыслов, идей, приори-
тетов, способов обеспечения качества гуманистически целесообразных решений задач развития 
и управления качеством развития), основы которых мы будем определять из таких направлений 
современной научной и педагогической мысли, как: 

• теоретизация [1, 6, 7, 13, 20, 21] как продукт научного познания и решения задач науч-
ного обобщения, определяющая направленность выбора личностью и обществом наибо-
лее доступных и конкурентоспособных решений; качество теоретизации раскрывает и 
уточняет идеологию развития, уточнения и коррекции педагогических процессов и всех 
составляющих педагогической науки, рассматривающих основы социального и педаго-
гического знания механизмом управления уровнем развития личности и общества;

• технологизация [13, 20] как педагогический процесс и продукт смыслового и алго-
ритмического обобщения наиболее гибко реализуемых возможностей управления 
качеством достижений в обществе, позволяющая повысить уровень культуры и про-
дуктивности личности; системное обобщение условий и методов решения проблем 
целостного управления качеством развития личности в системе непрерывного образо-
вания определяет поле смыслов и продуктов инновационного проектирования педаго-
гических технологий, обеспечивающих высокие показатели и результаты в развитии, 
обучении, самореализации и пр.;

• педагогическое моделирование [7, 8, 17] как метод исследования и механизм продуци-
рования нового знания в науке, раскрывающее наиболее воспроизводимые и реализуе-
мые тактики и стратегии использования основ научного познания в развитии личности 
через возрастосообразную и профессиональную деятельность (самопознание, само-
определение, самовыражение, самоактуализация, самоутверждение, самосовершен-
ствование, сотрудничество, общение, саморазвитие и пр.);
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• цитирование [2, 3, 9, 14, 18] как метод первичной обработки информации (данных)  
и доказательства истинности выстраиваемых решений проблем и логики решения задач 
научной теоретизации, раскрывающее основы формирования и развития представлений 
и технологий включения личности в систему научного поиска и научного исследования;

• патентное цитирование и авторское право [3, 10, 12], позволяющие системно рассмо-
треть основы и перспективность развития у личности представлений о качестве са-
мостоятельного оформления результатов научного поиска и научной деятельности в 
патентах и других продуктах интеллектуальной деятельности;

• антиплагиат и этические нормы педагога и ученого [11, 12, 14], являющиеся универ-
сальной системой оценки качества самостоятельности в определенной плоскости 
обобщения опыта алгоритмического представления, сравнения, оценки и результатив-
ного принятия самостоятельного труда личности и / или коллектива выше аналогич-
ных суррогатных, квазинаучных и асоциальных;

• чтение и кодирование информации [4, 15, 16, 18], позволяющие повысить уровень 
представлений личности о качестве восприятия информации и ее обобщения в продук-
ты мыслетворчества;

• патентно-техническая культура личности и приоритетность развития дидактического 
обеспечения технических дисциплин [3, 5, 6, 19], необходимые в теоретизации для 
установления базовых и вариативных способов и технологий представления и реше-
ния задач создания новых средств научной и профессиональной деятельности;

• конструкты как продукты моделирования и теоретизации, которые могут быть выделе-
ны в контексте педагогических условий [1, 5, 6, 8, 13], закономерно визуализирующих 
успешность постановки и решения задач выбора и управления качеством выбора в той 
или иной плоскости социально-педагогических и профессионально-трудовых реше-
ний проблем развития личности и среды, создающей условия для развития личности;

• непрерывное образование [5, 17, 19], являеющееся гарантом развития и самосохране-
ния личности и общества; корректность постановки задач управления качеством раз-
вития личности и стимулирования личности к продуктивному самовыражению и само-
реализации определяются в условиях доминирующих в культуре факторов, тенденций 
и технологий управления уровнем развития личности и общества.

Целью работы является теоретизация и описания возможностей создания и использования 
педагогических конструктов в научно-педагогическом поиске, научном цитировании, теоретиза-
ции и интерпретации результатов научного поиска и научного исследования.

Материалы и методы / Materials and methods. Особенности теоретизации создания и ис-
пользования педагогических конструктов в научно-педагогическом поиске, научном цитирова-
нии, теоретизации и интерпретации результатов научного поиска и научного исследования будут 
описаны и уточнены в контексте классической и инновационных моделей развития личности в 
системе непрерывного образования. 

Педагогические конструкты в научно-педагогическом поиске, научном цитировании, те-
оретизации и интерпретации могут быть разработаны и уточнены в контексте идей и моделей 
адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного и креативно-продуктивного подходов.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Возможности описания и уточнения 
составляющих педагогических конструктов в научно-педагогическом поиске, научном цитирова-
нии, теоретизации и интерпретации результатов научного поиска и научного исследования будут 
выделены в классической (широкий, узкий и локальный смыслы) и инновационной (адаптив-
но-продуктивный, репродуктивно-продуктивный и креативно-продуктивный смыслы) системах 
представлений идей и составляющих научного познания и научного исследования.
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Педагогические конструкты – системно обоснованные и сложно соподчиненные (взаимос-
вязанные) способы и методы, формы и технологии оценки и решения задач и проблем профес-
сиональной деятельности педагога в различных плоскостях и направлениях развития личности и 
системы непрерывного образования.

Педагогические конструкты как идеи и продукты используют в обосновании системных 
решений задач и проблем развития и управления в моделях деятельности и общения, составля-
ющие которых определяют и теоретически рассматривают уточняемое педагогическое явление и 
/ или педагогический процесс в плоскостях возрастосообразной и профессиональной деятельно-
сти, уникальности идей обобщения и теоретизации, универсальности оценки уровня развития и 
качества достижений личности в деятельности и среде и пр.

Функции педагогических конструктов – системное выделение и представление оптималь-
ных возможностей продуктивно-креативного решения проблем современной педагогической де-
ятельности.

Идеи моделирования и уточнения педагогических конструктов – совокупность идеализи-
руемых ресурсов науки и продуктов теоретизации, раскрывающая направленность и ценност-
но-смысловую значимость создаваемых благ и решений, средств и форм осуществления педаго-
гической и профессиональной деятельности в системе ограничений и возможностей современной 
системы непрерывного образования.

Технологии моделирования педагогических конструктов – совокупность средств и мето-
дов педагогической деятельности, в системе детализирующая основы и специфику реализации 
идей успешности, продуктивности и перспективности создаваемых благ и продуктов мыслетвор-
чества, сотрудничества субъектов сред и деятельности, коллектива и антропологически обуслов-
ленных отношений, механизм жизнеобеспечения которых определяется в контексте персонифи-
кации, корректного выбора, алгоритмизации, нравственности, уточняемых ценностей гуманизма, 
здоровьесбережения, конкурентоспособности, самосохранения и пр.

Педагогические конструкты могут быть определены в различных плоскостях теоретизации 
и моделирования средств и технологий решения проблем и задач организуемой деятельности и 
отношений.

Словесно-логические конструкты в педагогике – способы, механизмы, продукты, техноло-
гии, методы, условия, качества, модели обобщенного представления задач и проблем професси-
онального и педагогического генеза, в системе согласованных действий и идей определяющие и 
реализующие востребованные продукты научного и социального знания, использование которых 
раскрывают поле смыслов и ценностей развития и управления, гуманизма и антропоцентричности, 
здоровьесбережения и продуктивности, креативности и конкурентоспособности, гибкости и пр.

Словесно-логические конструкты в педагогике – это всевозможные «клише», схемы анализа 
текста или определенного вида деятельности, описания и правила выполнения определенного типа 
деятельности, целостные представления метода или приема профессиональной деятельности и пр.

Алгоритмические конструкты – это решения определенного типа задач, в основе которых 
лежит алгоритм. 

В качестве примера такого рода решений в современной науке определяют различные про-
граммы «Антиплагиат». 

Патентно-технические конструкты определяются в контексте создания патентов и науч-
но-технических проблем с использованием классического и инновационного потенциала совре-
менного образования и науки. 

К патентно-техническим конструктам можно отнести тренажеры, социальные и професси-
ональные тренинги с использованием информационных технологий и инновационных алгорит-
мов анализа качества удовлетворенности определенной деятельностью в возрастосообразном и 
профессиональном становлении и пр. 
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Конструкты моделирования и теоретизации в педагогике определяются в уровневой систе-
ме положений, требований и возможностей современной педагогической науки. 

На первом уровне (базовый уровень) определяются основы научного поиска и научного по-
знания в иерархии доминирующих и инновационных методов и технологий научного исследования. 

На втором уровне определяют методы конструктивного научного и дидактического позна-
ния – это методы различного по типу и направленности чтения и методы анализа и синтеза из-
ученного и исследованного. Чтение как тип и метод поиска и познания раскрывает личности в 
системе непрерывного образования совокупность прагматически выстраиваемых возможностей 
развития и продуктивного самовыражения и самореализации. Различные типы чтения текста и 
типы чтения объективной информации определяют поле смыслов и продуктов, составляющих и 
системы научного поиска и научного исследования, жизнедеятельности и самосохранения. Сле-
дующим за методом чтения может быть выделен метод цитирования. Наиболее распространенной 
типологией цитирования определяют простое цитирование, составное или сложное цитирование, 
простое и уровневое смысловое цитирование. Цитирование в современной картине научного по-
знания позволяет рассматривать и уточнять модели и качества, проблемы и решения проблем в 
деятельности и общении личности, включённой в систему социальных отношений, возрастосо-
образных ресурсов развития и профессионально-трудовых отношений, в систему непрерывного 
образования как гаранта стабильности и корректности развития и самоактуализации, сотрудни-
чества и социализации, самореализации и самоутверждения, самосохранения и самопрезента-
ции. После чтения и цитирования можно определить и дополнить в теоретизированных условиях 
поиска все другие методы вторичной обработки текстовой и смысловой информации (аннотации, 
записи, выписки, тезисы, дитексы, рецензии, технические рисунки, методы: смыслового видения, 
асимметрии познания, рациональной деятельности, релаксации, психокоррекции, арт-терапии, 
диагностики, ритуалотерапии, научного донорства и пр.). 

На третьем уровне определяют методы моделирования и теоретизации, в системе раскры-
вающие основы и возможности создания теорий и концепций, нового научного и социального 
знания, новых средств и продуктов интеллектуального труда, использование которых обеспечи-
вает надлежащего качества условия развития личности и антропосреды, выделение перспектив-
ности направлений развития и технологизации развития личности в возрастосообразной и про-
фессиональной деятельности.

На четвертом уровне определяют методы математического анализа и статистической обра-
ботки данных научного исследования, методы мониторинга и коррекции классических и иннова-
ционных идей и технологий оптимизации условий и уровня развития и управления в создаваемых 
системах, отношениях и моделях деятельности и общения. 

Выделенные уровни научного поиска и научного познания в иерархии доминирующих и ин-
новационных методов и технологий научного исследования могут быть уточнены в трех плоско-
стях: гуманистической (адаптивно-продуктивной), классической (репродуктивно-продуктивной) и 
акмепедагогической (продуктивно-креативной). В каждой из плоскостей определяют идеи и техно-
логии управления качеством развития личности с учетом нормального распределения способностей 
и здоровья обучающихся и педагогов, включенных в систему непрерывного образования. 

Выделенная типология педагогических конструктов, фасилитирующих возможности ис-
пользования научно-педагогического поиска, цитирования, теоретизации и интерпретации резуль-
татов научной деятельности в адаптивно-продуктивном развитии личности может быть полезна в 
разработке педагогических конструктов и условий корректности и оптимальности использования 
научно-педагогического поиска, цитирования, теоретизации и интерпретации результатов в науч-
но-педагогическом исследовании.
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Педагогические условия корректности и оптимальности использования научно-педагогиче-
ского поиска, цитирования, теоретизации и интерпретации результатов в научно-педагогическом 
исследовании – совокупность системно выделяемых и реализуемых положений, позволяющих 
повысить качество использования научно-педагогического поиска, цитирования, теоретизации и 
интерпретации результатов в научно-педагогическом исследовании, а именно:

• позитивное и антропологически целесообразное использование основ научного поис-
ка и научного исследования в возрастосообразном и профессиональном становлении и 
самовыражении личности;

• научное обоснование перспективности и целесообразности технологий формирования 
креативности и продуктивности;

• возрастосообразное использование идей и технологий проектной деятельности и науч-
ного исследования в системе непрерывного образования;

• доступность институтов и технологий непрерывного и дополнительного образования 
для всех субъектов возрастосообразной и профессиональной деятельности;

• интеграция науки, образования и спорта в определении и решении проблем целостного 
развития личности в системе формируемых смыслов, отношений, норм доминирую-
щей культуры, этики, гуманизма и пр.;

• повышение уровня и потенциала решений проблем развития и управления в среде 
педагогов (учителей) и научно-педагогических работников (мониторинг научных пу-
бликаций и патентно-технических решений, качества формируемых ценностей здо-
ровьесбережения и продуктивности, взаимопомощи и поддержки, сотрудничества и 
самовыражения);

• теоретизация и технологизация успешности и перспективной продуктивности разви-
тия личности через основы проектной деятельности и научного исследования в систе-
ме непрерывного образования;

• использование разнообразных методов и технологий классической и инновационной 
педагогики в стимулировании активности личности к созданию эффективных средств, 
конструктов, программного сопровождения и прочих идеализируемых и используе-
мых благ современного непрерывного образования;

• гибкость и своевременность в уточнении условий и технологий профессионального 
создания и использования педагогических конструктов в обосновании системных ре-
шений задач и проблем развития и управления в моделях деятельности и общения, 
составляющие которых определяют и уточняют в плоскостях возрастосообразной и 
профессиональной деятельности;

• обеспечение функциональной и технологической безопасности решений проблем те-
оретизация и описания возможностей создания и использования педагогических кон-
структов в научно-педагогическом поиске, научном цитировании, теоретизации и ин-
терпретации результатов научного поиска и научного исследования;

• популяризация науки в целом и научного поиска, научного мышления и научного ис-
следования, определяющих интересы личности и человечества в универсальных кон-
текстно зависимых положениях, общечеловеческих ценностях и приоритетах самоор-
ганизации уровня развития и продуктивности личности в обществе;

• повышение уровня профессионализма педагогов в решении проблем развития лично-
сти и теоретизации успешно реализуемых моделей и технологий профессиональной 
деятельности с последующей разработкой программного и дидактического сопрово-
ждения выделенного направления деятельности;
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• уровневая модификация персонифицированно-коллективных проекций корректности 
и объективности, согласованности и актуальности, достоверности и валидности, точ-
ности и воспроизводимости, цикличности и синхронности, своевременности и пер-
спективности конструкта «хочу, могу, надо, есть» в идеологизации и методологиче-
ском обеспечении качества развития личности в среде и деятельности;

• государственная поддержка институтов социализации и системы непрерывного обра-
зования, социальных ценностей и норм доминирующей культуры в развитии личности 
и общества.

Педагогические конструкты в научно-педагогическом поиске, научном цитировании, те-
оретизации и интерпретации позволят обеспечить повышение уровня благополучия личности в 
системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений, в согласованном 
развитии и возрастосообразном становлении.

Заключение / Conclusion. Педагогические конструкты в научно-педагогическом поиске, 
научном цитировании, теоретизации и интерпретации могут быть по качеству и направленности 
выделены и исследованы через использование современных методов научного поиска и научного 
исследования в педагогике. 

Разработка программного сопровождения использования современных методов научного 
поиска и научного исследования в анализе качества и востребованности педагогических конструк-
тов в научно-педагогическом поиске, научном цитировании, теоретизации и интерпретации будет 
разработана в рамках курсов современной педагогики, преподаваемых в системе СПО, ВО и ДПО.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ

Авторские оригиналы статей принимаются к рассмотрению только при условии соответ-
ствия требованиям к оформлению и сдаче рукописей в редакцию журнала «Вестник Северо-Кав-
казского федерального университета», размещенным на сайте университета в разделе «Научные 
издания» и в текущих номерах журнала. Авторские статьи, оформленные с нарушением требова-
ний, не рассматриваются и не возвращаются. 

Статья регистрируется редакцией в журнале регистрации статей с указанием даты посту-
пления, названия, ФИО автора/авторов, места работы автора/авторов. Статье присваивается инди-
видуальный регистрационный номер. 

Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензированию. 
Главный редактор (заместитель) определяет соответствие статьи профилю журнала, требо-

ваниям к оформлению и направляет её на рецензирование. Авторские статьи не по профилю не 
возвращаются автору, автор уведомляется о несоответствии статьи профилю журнала. 

В качестве рецензентов выступают члены редколлегии и внешние рецензенты – ученые и 
специалисты в данной области (доктора, кандидаты наук). Представленная авторская статья пере-
дается на рецензирование членам редколлегии журнала, курирующим соответствующую отрасль 
науки. При отсутствии члена редколлегии или поступлении статьи от члена редакционной колле-
гии главный редактор направляет статью для рецензирования внешним рецензентам. 

Рецензент должен в течение 30 календарных дней с момента получения рассмотреть и на-
править в редакцию авторскую статью или мотивированный отказ от рецензирования. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статей, носит закрытый харак-
тер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фа-
милии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии может быть 
предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК Минобрнауки России. 

Рецензия должна содержать: 
‒ общий анализ научного уровня, терминологии, структуры рукописи, актуальности 

темы; 
‒ оценку подготовленности рукописи к изданию в отношении языка и стиля, соответ-

ствия содержания статьи её названию, требованиям к оформлению; 
‒ анализ научности изложения материала, соответствие использованных автором методов, 

методик, рекомендаций и результатов исследований современным достижениям науки и 
практики. 

Рецензент может рекомендовать статью сразу к опубликованию; после доработки с учетом 
замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опу-
бликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию, то  
в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

Рецензент вправе указать на необходимость внесения дополнений и уточнений в рукопись, 
которая затем направляется (через редакцию журнала) автору на доработку. В этом случае датой 
поступления рукописи в редакцию считается дата возвращения доработанной рукописи.  Перера-
ботанная автором статья направляется на рецензирование повторно. 

После поступления рецензии в редакцию на очередном заседании редакционной колле-
гии рассматривается вопрос о поступивших рецензиях и принимается окончательное решение 
об опубликовании или отказе в опубликовании статей. Перечень, принятых к публикаций статей, 
размещается на сайте. Авторам, которым отказано в публикации рукописей, направляется моти-
вированный отказ. 
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В случае несогласия автора с мнением рецензента рукопись по согласованию с редколлеги-
ей может быть направлена на повторное (дополнительное) рецензирование. 

Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публику-
емых материалов и перечня рубрик в каждом конкретном выпуске. 

Оригиналы рецензий подлежат хранению в редакции журнала в течение 5 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СДАЧЕ РУКОПИСЕЙ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

Редакция журнала сотрудничает с авторами – преподавателями вузов, научными работниками, 
аспирантами, докторантами и соискателями ученых степеней. Журнал публикует материалы в разделах:

1. Технические науки;
2. Экономические науки;
3. Педагогические науки.

Материалы в редакцию журнала принимаются в соответствии с требованиями к оформлению 
и сдаче рукописей постоянно и публикуются после обязательного внутреннего рецензирования и 
решения редакционной коллегии в порядке очередности поступления с учётом рубрикации номера. 

Принимаются рукописи статей на русском и английском языках.
Если статья подготовлена на русском языке, необходимо перевести ее название, сведения 

об авторе (-ах), аннотацию и ключевые слова на английский язык.
Если статья подготовлена на английском языке, необходимо перевести ее название, сведе-

ния об авторе (-ах), аннотацию и ключевые слова на русский язык.

Для оптимизации редакционно-издательской подготовки редакция принимает от ав-
торов рукописи и сопутствующие им необходимые документы в следующей комплектации: 

В печатном варианте: 
–  Отпечатанный экземпляр рукописи. 

Объем статьи: 8–16 страниц. Требования к компьютерному набору: формат А4; 
кегль 14; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал 1,5; нумерация страниц вни-
зу по центру; поля все 2 см; абзацный отступ 1, 25 см. Необходимо различать в тексте 
дефис (-) (например, черно-белый, бизнес-план) и тире (–) (Alt + 0150). Не допускаются 
ручные переносы и двойные пробелы. 

–  Сведения об авторе (на русском и английском языках). 
Сведения должны включать следующую информацию: ФИО (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность, место и адрес работы, адрес электронной почты и 
телефоны для связи. 

На электронном носителе в отдельных файлах (CD-DVD диск или флеш-карта): 
–  Электронный вариант рукописи создается с расширением *.doc или *.rtf в текстовом 

редакторе Word программы Microsoft Office 2013 (название файла: «Фамилия_ И.О._
Название статьи»); 

–  Сведения об авторе (название файла: «ФИО_сведения об авторе»). 
–  Отзыв научного руководителя (для аспирантов, адъюнктов и соискателей). Подписы-

вается научным руководителем собственноручно. 
– Экспертное заключение о возможности открытого опубликования. Во всех инсти-

тутах созданы экспертные комиссии, которые подписывают экспертные заключения о 
возможности опубликования статьи в открытой печати.
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– Экспертное заключение внутривузовской комиссии экспортного контроля. Оформ-
ляется после получения положительного экспертного заключения о возможности от-
крытого опубликования.

– Лицензионный договор на право использования научного произведения в журнале и в 
сети Интернет.

Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
а)  шифр и наименование научной специальности;
б)  индекс УДК;
в)  фамилию, имя, отчество автора(-ов);
г)  место работы авторов;
д)  название статьи;
е)  краткую аннотацию содержания рукописи;
ж)  список ключевых слов и/или словосочетаний;
з)  основной текст (введение, материалы и методы, результаты и обсуждения, заключение);
и)  литературу и Интернет-ресурсы с транслитерационным переводом;
к)  сведения об авторе (-ах).
Все пункты, кроме основного текста, обязательно должны быть переведены на английский/

русский язык.
 
Оформление текста
• Шрифт Times New Roman размером 14 pt, междустрочный интервал – полуторный.
• Абзацный отступ – 12,5 мм, одинаковый по всему тексту.
• Переносы. Необходимо сделать автоматическую расстановку переносов:  Сервис → 

Язык → Расстановка переносов → Автоматическая расстановка переносов.
• При наборе текста обратить внимание на использование дефиса (-) и тире (–)  (клавиа-

турное сокращение Ctrl + «минус» на малой клавиатуре). 
• Тире – длинный знак с пробелами (знак препинания, для обозначения паузы); оно ис-

пользуется и как разделительный знак при обозначении пределов временных (напр., 
март – апрель, 70–80 гг.), пространственных (напр., перелет Москва – Хабаровск), ко-
личественных – (напр., 300–350 т, 5–7-кратное превосходство), и др. 

• Дефис – короткий знак без пробелов (соединительная черточка между словами или 
знак переноса слова). Например: ученый-сибиряк, Ts-диаграмма, уран-235, АС-2УМ.

• Использование длинного тире (–) в тексте недопустимо!
• Пробелы. При написании дат, размерностей переменных и др. использовать неразрыв-

ный пробел. После точки, запятой, двоеточия и точки с запятой устанавливать один 
пробел. Между словами не допускается использование более одного пробела.

Оформление рисунков, формул и таблиц 
Рисунки и таблицы вставляются в тексте в нужное место. Ссылки в тексте на таблицы и 

рисунки обязательны. За качество рисунков или фотографий редакция ответственности не несет. 
• Оформление рисунков (схем, графиков, диаграмм): 

а)  все надписи на рисунках должны читаться; 
б)  рисунки должны быть оформлены с учетом особенности черно-белой печати (реко-

мендуется использовать в качестве заливки различные виды штриховки и узоров,  
в графиках различные виды линий – пунктирные, сплошные и т. д., разное оформ-
ление точек, по которым строится график – кружочки, квадраты, ромбы, треуголь-
ники); цветные и полутоновые рисунки исключаются; 

в)  для повышения качества рисунка следует их сохранять отдельным графическим 
файлом (GIF, JPEG, TIFF) с разрешением не менее 300 dpi. Схемы, рисунки и дру-
гие графические элементы, выполненные с помощью графических возможностей 
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MS Word, должны быть сгруппированы, их ширина не должна превосходить 16 см.  
Во избежание искажений таких схем и рисунков при открытии файла на другой 
ЭВМ к основному файлу статьи необходимо прилагать ее вариант в формате *.pdf.

г)  рисунки нумеруются снизу (Рис. 1. Название), названия выполняются в текстовом 
редакторе 10 кеглем;

• Оформление формул: формулы и математические символы (символы греческого алфа-
вита и др.) выполняются в редакторе формул MathType (версии до 6.9 включитель-
но, просьба придерживаться типовых настроек программы, стиль формульной строки 
должен быть только «Математика», в противном случае при печати возможны искаже-
ния или пропадание символов); большие формулы желательно разбивать на отдельные 
фрагменты, которые по возможности должны быть независимыми. В окончательном 
варианте статьи все формулы должны по клику мыши открываться в MathType.

Шрифт формул должен соответствовать основному в тексте.
Номер формулы не должен набираться в MathType. Номер заключается в кру-

глые скобки и выравнивается с помощью табуляции по правому краю печатного листа. 
Место номера при переносе формулы – на уровне последней строки. Несколько 

небольших формул, составляющих единую группу, помещают в одну строку и объединя-
ют одним номером. При этом каждая из формул набирается в MathType  отдельно.

Обычным шрифтом доускается набирать отдельные символы, буквы греческого ал-
фавита и формулы, если они состоят только из знаков шрифта Times New Roman, отобра-
жаемых в Таблице символов Windows (Меню Пуск → Все программы → Стандартные →  
Служебные → Таблица символов). При этом допускается копирование символов этого 
шрифта (только Times New Roman!) из Таблицы символов и вставка их в публикацию.

Курсивным шрифтом набирают названия, обозначенные латинскими и строчными 
греческими буквами (ά έ β ή χ π ς σ τ ω ϊ ό ύ ώ ψ, ω, γ).

Недопустимо использовать для формул и математических символов, расположен-
ных в абзаце с текстом, формат небольшой иллюстрации или набирать их в Конструкторе 
формул программы Word или в любой программе, отличной от MathType – такие формулы 
и символы при помещении в программу верстки пропадают, и отследить это довольно 
проблематично.

• Оформление таблиц: таблицы должны иметь название. Таблицы нумеруются в верх-
нем правом углу (Таблица 1), на следующей строке по центру выставляется название; 
выполняются 14 кеглем. Создавать таблицы желательно на странице вертикально, что-
бы они не выходили за поля.

• Оформление ссылок. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием в них 
номера из списка литературы и номера страницы. Например: [1], [2–4], [5, с. 12–15].
– Каждая  ссылка должна соответствовать одному источнику литературы, это объяс-

няется требованиями РИНЦ (eLIBRARY).
– Не допускается использование ссылок типа (Указ. соч.), (Там же), (Ibid.). Вместо 

них должны быть указаны конкретные ссылки. Например: [8, с. 10–17].
Литература и Интернет-ресурсы. Размещаются в конце статьи. Здесь перечисляются 

все источники, на которые ссылается автор, c полным библиографическим аппаратом издания  
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

Авторское визирование: 
а)  автор несет ответственность за точность приводимых в его рукописи сведений, цитат и 

правильность указания названий книг в списке литературы;
б)  автор на последней странице пишет: «Объем статьи составляет … (указать количество 

страниц)», ставит дату и подпись.
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