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УДК 001.12 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ, 
ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

Воронков Андрей Николаевич 
д.э.н., профессор 

Ассоциация содействия промышленности 

Елфимов Олег Михайлович  
к.э.н, доцент 

Нижегородская академия МВД России 

 

Аннотация: цель исследования – разработать понятийный аппарат теории взаимодействия 

науки, общества и образования. В работе использовались методы анализа, синтеза, систем-

ного подхода. В результате исследования определено содержание теории, определен объект 

теории, сформулированы принципы теории, предложены основные понятия теории. Введено 

в научный оборот понятие «Теория интеракции 3Н». Выводы: предложен категориальный 

аппарат теории взаимодействия науки, общества и образования, который в будущем позво-

лит решить многие проблемы взаимодействия науки, общества и образования и определить 

перспективы этого взаимодействия. 

Ключевые слова: взаимодействие; наука; общество; образование; понятийный аппарат. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE THEORY OF INTERACTION BETWEEN 

SCIENCE, SOCIETY AND TECHNOLOGY 

 

Voronkov Andrey Nikolaevich,  

Elfimov Oleg Mikhailovich  

 

Abstract:The purpose of the study is to develop a conceptual framework for the theory of 

interaction between science, society and technology. The methods of analysis, synthesis, and system 

approach were used in the work. As a result of the research, the content of the theory is determined, 

the object of the theory is determined, the principles of theory are formulated, the basic concepts of 

the theory are proposed. Conclusions: a categorical apparatus of the theory of the interaction of 

science, society and technology is proposed, which in the future will solve many problems of the 

interaction of science, society and technology and determine the prospects for this interaction.  

Keywords: interaction; science; society; technology; conceptual apparatus. 

 

Россия стоит на рубеже глобальных изменений. Чтобы выйти на путь опе-

режающего развития стране нужно новое научно-ориентированное общество, 

новая наука и научно-опережающее образование. 

А. Дугин предлагает построение будущего солидарного общества  с: ду-

ховным сословием в качестве нравственного камертона;  героическими воина-

ми в роли политической и социальной элиты; честными тружениками (в том 
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числе честными предпринимателями) как норматива простого человека [2].  

А. Проханов видит наше будущее общество по-своему: «Новая созидаемая 

нами общность должна включать в себя могучую составляющую, имя которой 

«Государство проектов». У новой России будет новое мощное проектное госу-

дарство, способное осуществлять грандиозные проекты развития, будь то Арк-

тика, космос, искусственный интеллект, новые источники энергии [4].  

Фурсов А. считает, что проведение специальной военной операции на 

Украине станет стимулом для  оздоровления нашего общества, выстудит всю 

гниль и оздоровит то, что еще можно оздоровить. Dun spiro – spero, «пока живу – 

надеюсь» [9]. 

Действительно, новому научно-ориентированному обществу необходима 

крепкая, сильная, могучая, мощная, современная армия, мобилизационная 

культура, научно-опережающее образование, новая политическая элита 

и управленческий класс.  

Для того чтобы общество стало просвещенным и процветающим, было го-

тово к смене и переходу к новому технологическому укладу, ему необходимо 

опережающее образование. Другими словами, сегодня нужно давать такое 

мультидисциплинарное образование, которое позволит быстро, без лишних из-

держек, перейти в будущем к производству и освоению, существенно, новых 

технологий. Образование должно быть не только опережающим, оно должно 

стать глубоко научным. Научно-опережающее образование – залог будущего 

развития науки 

России нужна своя собственная стратегия развития, основанная на взаимо-

действии науки, общества и образования. Однако, если говорить о будущем Рос-

сии, то уже сегодня просто необходимо говорить о взаимодействии новой науки, 

научно-ориентированного общества и научно-опережающего образования. 

Для сокращения длинных словосочетаний, введем цифробуквенное сокра-

щение. Словосочетание: «наука, научно-ориентированное общество, научно-

опережающее образование» заменим аббревиатурой «3Н». Тогда теория взаи-

модействия новой науки, научно-ориентированного общества и научно-

опережающего образования примет вид: «Теория интеракции 3Н». 

Любая наука возникает в результате попыток людей решить определенные 

вопросы, касающиеся природы их взаимодействия. Все это в полной мере отно-

сится и к общей экономической теории, которая выступает в качестве методо-

логического фундамента целого комплекса экономических наук. Во-первых, 

отраслевых: экономики транспорта, строительства, сервиса и т.п. Во-вторых, 

функциональных: финансы, маркетинг, прогнозирование. В-третьих, межотрас-

левых: экономическая география, военная экономика, теория менеджмента и 

т.п. Исходя из этой классификации,  теорию интеракции 3Н можно рассматри-

вать  как  составную часть межотраслевой экономической науки. Теорию ин-

теракции 3Н не следует путать с аналогичным термином «интеракция» (interac-

tion) в психологии. 

Ключевым словом в названии этой науки является взаимодействие. 
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Взаимодействие – это процессы воздействия различных элементов систе-

мы друг на друга, их взаимная обусловленность и изменение состояния или 

взаимопереход, а также порождение одним объектом другого [8, с. 83]. 

Исходя из этого определения, будем рассматривать науку, общество и об-

разование как элементы системы, взаимодействующие друг с другом. 

Наука – это система знаний о закономерностях развития природы, обще-

ства и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний [7, с. 389]. 

Общество – это совокупность людей, объединенных исторически обуслов-

ленными социальными формами совместной жизни и деятельности [7, с. 432]. 

Образование – это получение систематизированных знаний и навыков, 

обучение, просвещение [7, с. 427].  

Задача науки –  это разработка новых технологий. Задача образования – 

это подготовка кадров, обладающих знаниями, навыками, умениями и желани-

ем. Задача общества –  это поддержание дисциплины. В решении этих задач 

просматривается генетическая связь науки, образования и общества. Сегодня 

консолидация усилий науки, образования и общества становится необходимым 

условием будущего экономического развития России.  

Развитие общества связано с развитием опережающего образования, кото-

рое в современных условиях определяется научной работой. Поэтому, необхо-

димо говорить о научно-опережающем образовании. 

Действующая система образования, основанная на традиционной диалек-

тике передачи обучаемым известных знаний, способна производить специали-

стов лишь для репродуктивной деятельности, но никак не для продуктивной 

(производство существенно новых знаний).  

Эта проблема решается взаимодействием науки, образования и общества. 

При этом общество должно быть дисциплинированным. 

Дисциплина – это обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива 

подчинение установленному порядку, правилам [7, с. 163]. 

Чтобы общество стало дисциплинированным мало одного государственно-

го аппарата. Это общество нужно воспитывать, а воспитанием занимается се-

мья и школа. 

В школах дети должны носить одинаковую форму. Это престиж, это дис-

циплинирует учеников. Они чувствуют принадлежность к определенной груп-

пе, объединенной общими целями, общими интересами и т.д. Поэтому кон-

кретная школа может ввести некий дресс-код для детей. В настоящее время 

форму носят лишь в элитных школах. 

В последние годы происходит качественное изменение взаимосвязей 

науки, общества и образования. Это требует переосмысления фундаментальных 

теоретических положений экономической науки на новую ступень, разработки 

актуальных проблем взаимодействия науки, общества и образования. 

Содержание теории интеракции 3Н определяется совокупностью вопросов, 

которые ею исследуются. Основные из них: закономерности; содержание, объе-

мы задач; принципы организации взаимодействия науки, общества и технологий. 
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Исследование закономерностей и принципов взаимодействия науки, обще-

ства и образования осуществляется на основе анализа прошлого, современного 

состояния и перспектив развития экономики страны.  

Определение и обоснование возможных содержания и объемов задач по 

взаимодействию науки, общества и образования осуществляются на основе 

разработанной теории. На основе научного прогноза формируются требования 

к взаимодействию науки, общества и образования. Важное значение при реше-

нии указанных задач имеет учет соответствующих социально-экономических 

факторов. О насущности данных задач свидетельствует тот факт, что вопросы 

взаимодействия науки, общества и образования ежемесячно активно обсужда-

ются на Международных научно-практических конференциях [1,3,6], выходят 

монографии по данной тематике [5]. 

Принципы организации взаимодействия науки, общества и образования 

занимают одно из основных мест разработанной теории и являются для практи-

ки своеобразным методологическим инструментом. Они представляют собой 

глубокие научные обобщения теории и практики взаимодействия науки, обще-

ства и образования. К ним можно отнести: тесное взаимодействие науки, обще-

ства и образования; взаимодействие науки, общества и образования для посто-

янного поддержания необходимого развития и др. 

Объектом изучения этой теории является анализ взаимодействия науки, 

общества и образования. В дальнейшем объект модифицируется в анализ взаи-

модействия науки, научно-ориентированного общества и научно-

опережающего образования. 

Новая наука – это наука, опирающаяся на креативные мультидисципли-

нарные знания, высокоинтеллектуальный потенциал, интеллектуальную синте-

тическую деятельность. 

Научно-ориентированное общество – это общность творческих людей, 

объединенных инновационными проектами, технологиями, направленными на 

динамичное развитие качества жизни и деятельности.  

Научно-опережающее образование – это образование, развивающее спо-

собности предвидения, прогнозирования в условиях неопределённости и недо-

статка информации на основе изучения научных методов познания. 

Теория интеракции 3Н осуществляет определенные функции. Прежде все-

го, она выполняет познавательную функцию, так как должна изучать и объяс-

нять процессы и явления, происходящие в сфере науки, общества и образова-

ния. Однако недостаточно просто констатировать наличие тех или иных явле-

ний. Необходимо проникнуть в их суть, вскрыть законы движения, наметить 

пути использования этих законов в практической деятельности. 

Поэтому вторая функция теории – практическая (прагматическая) – разра-

ботка принципов и методов рационального взаимодействия науки, общества и 

образования, научное обоснование стратегии осуществления реформ в области 

этого взаимодействия, решение проблем и определение перспектив. 

Третья функция этой теории – прогнозно-прагматическая, предполагаю-
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щая разработку и выявление научных прогнозов и перспектив развития науки, 

общества и образования. 

Предметом изучения этой теории являются методы взаимодействия науки, 

общества и образования. Специфика предмета предполагает специфику мето-

дологии и методов исследования. 

Методология – это общий подход к изучению экономических явлений, си-

стемы методов и приемов анализа при определенном философском подходе: 

субъективном, диалектико-материалистическом, эмпирическом, рационалисти-

ческом. В настоящее время в экономической науке господствует рационалисти-

ческая методология, которая предполагает изучение и открытие объективных 

рациональных законов на основе целостного исследования экономической си-

стемы. В качестве инструментария используется математический аппарат, эко-

нометрия, кибернетика, эккаутинг. Результатом исследования выступают эко-

номические модели, схемы, графики. 

Рационалистическая методология предполагает анализ объективной реаль-

ности в постоянной динамике, включая анализ внутренних связей, законов про-

изводства, распределения, обмена и потребления. Наиболее полно взаимосвязь 

между науки, общества и образования прослеживается в анализе развития ин-

теллектуальных процессов. 

Методология основывается на методах. Метод – это совокупность прие-

мов, способов, принципов, с помощью которых определяются пути достижения 

целей. В свою очередь, совокупность методов, которыми располагает та или 

иная наука, составляет ее методологический инструментарий. 

К основным методам, как способам теоретического или практического 

осуществления чего-нибудь для достижения цели, применяемым в области вза-

имодействия науки, общества и образования относятся: методы общей теории 

систем, методы теории исследования операций, кибернетика и прогностика, ме-

тоды теории экономического анализа. 

Таким образом, методологической основой теории интеракции 3Н являют-

ся интегрированные понятия четырех научных теорий: теории систем, теории 

экономического анализа, исследования операций, экономической кибернетики 

и прогностики, поскольку в основе каждой из них лежит один и тот же элемент 

– экономическая сущность процесса взаимодействия науки, общества и образо-

вания. Отсюда следует общее определение теории интеракции 3Н как состав-

ной части отраслевой экономической науки и практики по изучению коммуни-

каций, возникающих при взаимодействии науки, общества и образования (мик-

росистем) в процессе образования более крупных структур – (макросистем). 

Выявление и формулирование основных понятий и категорий, установле-

ние единой терминологии является важной задачей теории интеракции 3Н. В 

настоящее время имеет место различное толкование некоторых понятий, ис-

пользуемых в науке, обществе и образовании, что затрудняет процесс их обще-

ния и взаимодействия, а кроме того вносит путаницу в повседневную практику. 

Вместе с тем ряд фундаментальных определений, таких как «государственный 
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заказ», «технология», и другие четко определен законами, справочниками, сло-

варями и т.п.  

Такие определения могут считаться устойчивыми. Эти понятия и опреде-

ления широко используются в исследованиях.  Другие термины менее универ-

сальные и реже встречающиеся в работах ученых. 

Поскольку ученые (представители науки, разработчики технологий и т.д.), 

потребители (представители общества) и педагоги (учителя, профессорско-

преподавательский состав т.д.) непосредственно, либо опосредованно контак-

тируют между собой, для достижения взаимопонимания они должны разгова-

ривать друг с другом на «одном языке», так как в научной, производственной и 

бытовой сферах традиционно используется своя терминология. В этой области 

образуется определенный дискурс – языковая граница между ними.  

Возникает необходимость унификации его, то есть приведения к общему 

знаменателю или общему понятийному аппарату. Другими словами, необходи-

мо разработать определенные нормы. Под нормой следует понимать совокуп-

ность правил пользования понятийным аппаратом. 

Следовательно, теория интеракции 3Н должна базироваться на прочном 

понятийном аппарате, оперировать предельно ясными терминами и категория-

ми. Они выступают в качестве механизма познания теории и практики взаимо-

действия науки, общества и образования. Необходимость унификации терми-

нологии неоспорима, и она еще не полностью решена. Так, в некоторых источ-

никах можно встретить не совсем ясные или даже противоречивые толкования 

одних и тех же терминов и понятий, что неизбежно приводит к путанице при 

использовании их в ходе исследований. При этом нередко нарушаются требо-

вания логики: частное отрывается от общего или приравнивается к нему, не 

выделяется главное и второстепенное. Поэтому представляется целесообраз-

ным рассмотреть содержание основных терминов, которые должны в полной 

мере учитывать результаты экономических преобразований в обществе, а также 

изменения, происходящие в науке и образовании. 

Речь идет о принципиально новом типе отношений науки, общества и об-

разования, особой форме общения и взаимодействия при которых прямая связь 

умов и интеграция умственных усилий неизбежно требуют единого понятийно-

го аппарата, четких терминов и категорий. 

Решение такого рода задачи на уровне методологии конкретного исследова-

ния обычно связано либо с переосмыслением содержания уже имеющихся поня-

тий, либо с введением новых. Первое нежелательно, так как может внести пута-

ницу и разнобой в понятийный научный аппарат. Второй путь – введение новых 

понятий – затруднителен практически, так как устоявшаяся наука чаще всего с 

трудом воспринимает новые понятия, и они используются лишь отдельными ав-

торами, не находя широкого распространения. Поэтому в научный оборот вво-

дится минимум новых понятий, которые раскрывают суть теории интеракции 3Н. 

Основными категориями теории интеракции 3Н являются: коммуникации; сети; 

институционализация; адаптация; позиционирование и т.д. (см. табл. 1). 
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    Таблица 1  

Основные категории теории взаимодействия 
Термины, понятия Содержание терминов 

Взаимодействие Всеобщая форма связи предметов, явлений объективной дей-

ствительности, основа ее системности (единства) 

Коммуникации Совокупность связей и отношений  между субъектами науки, 

общества и образования в процессе их деятельности 

Сеть Комплекс некоторого количества субъектов науки, общества 
и образования, находящихся в постоянном взаимодействии 

друг с другом  

Деятели Принимающие решения субъекты  науки, общества и обра-

зования 

Продукты Результаты труда, имеющие материально-вещественную 

форму (могут перемещаться в пространстве) 

Услуги Результаты деятельности, удовлетворяющие определенные 

личные и общественные потребности, но  не воплощенные в 

продуктах (не могут перемещаться в пространстве) 

Товары Продукты и услуги, предназначенные для продажи 

Ресурсы Товары, деньги, информация, люди 

Информационные ресур-

сы 

Непосредственный ресурс, обеспечивающий функциониро-

вание экономики и являющийся идеальной коммуникацией, 

соединяющей интересы  науки, общества и образования 

Людские ресурсы (кадры) Совокупность специалистов, которые по своей профессио-
нальной  подготовке соответствуют профилю и целям дея-

тельности организации 

Финансовые ресурсы Ресурсы (деньги), которые могут   быть использованы для 

покупки других ресурсов 

Материальные ресурсы Ресурсы, которые могут быть (куплены),  использованы для 

изготовления   других продуктов или потреблены 

Связи Объективные отношения между наукой, обществом и обра-

зованием, выражающиеся в регулярном обмене знаниями и 

определяющие все иные виды взаимодействия между ними 

Адаптация Приспособление субъектов науки, общества и образования к 

реальным условиям среды функционирования 

Институционализация Введение отношений между субъектами науки, общества и 

образования в законные рамки 

Позиционирование Процесс улучшения структуры взаимоотношений между де-

ятелями в сети 

Структурирование Процесс улучшения структуры взаимоотношений между де-

ятелями в сети 

 

 Рассмотренные категории и понятия (табл. 1) носят условно-учетный ха-

рактер и в ходе исследований могут наполняться реальным содержанием. 

Данный понятийный аппарат позволяет в целях экономической оптимиза-

ции процесса взаимодействия науки, общества и образования выработать в 

дальнейшем соответствующую концепцию. 
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Концепция теории интеракции 3Н – это система взглядов на рационализа-

цию процесса взаимодействия науки, общества и образования. 

На методологическом уровне можно выявить наиболее общие, типичные 

виды поведения, или типичные способы взаимодействия науки, общества и об-

разования. Эти виды, охватывая все конкретные ситуации взаимодействий 

науки, общества и образования, позволяют выделить основные группы, суще-

ственно отличающихся друг от друга, но имеющих определенную внутреннюю 

однородность. 

Можно установить четыре таких вида. 

Первый вид взаимодействий – целевые распорядительные или перераспре-

делительные отношения науки, общества и образования.  

Вторым широко распространенным видом взаимодействий науки, обще-

ства и образования являются распределительные отношения рыночного типа.  

Третий крупный вид взаимодействий науки, общества и образования мож-

но условно назвать добровольной взаимопомощью нерыночного типа.  

Четвертый вид отношений – самообслуживающее поведение науки, обще-

ства и образования. 

Таким образом, между субъектами науки, общества и образования возни-

кают различные отношения, которые связаны с движением потоков материаль-

ных, финансовых и информационных ресурсов. В процессе обмена такие отно-

шения создают взаимозависимость между элементами сети. На методологиче-

ском уровне это служит основой теоретической модели взаимодействия науки, 

общества и образования. Данная модель состоит из четырех основных элемен-

тов: процесса взаимодействия; участников этого процесса; среды, в которой 

этот процесс происходит; атмосферы, которая оказывает влияние на процесс. 

Охарактеризуем основные элементы этой модели более подробно. 

1. Процесс взаимодействия. Внутри этой группы существуют две группы. 

Первая связана с единичными эпизодами, описывающими обмен информацией, 

деньгами, товарами и услугами. Другая подгруппа связана с долгосрочными 

отношениями и связанными с этим процессами адаптации (приспособление к 

отношениям) и институционализации. 

2. Участники процесса взаимодействия. Это различные субъекты науки, 

общества и образования.  

3. Среда. Взаимодействие не происходит в вакууме, оно должно рассмат-

риваться как часть широкой среды, которая может быть описана с точки зрения 

ее структуры, динамизма и социально-экономической системы, то есть среда 

описывается состоянием общества.  

В понятие среды могут быть включены: 

1) общеэкономическая среда (отраслевая и региональная структура эконо-

мики, соотношение мелкого и крупного бизнеса, условия конкуренции, форма 

организации общественного производства, роль государственного сектора в 

экономике); 

2) научно-техническая среда (уровень развития техники и технологии, 
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уровень научных разработок, сотрудничество между промышленностью и 

научным обществом, перенос технологии); 

3) человеческий потенциал (кадры); 

4) наличие в обществе предпринимательской культуры; 

5) наличие в обществе информационно-консультативной и образователь-

ной инфраструктуры (целенаправленная подготовка специалистов, развитие 

рынка консультирования и др.); 

6) информационные сети и коммуникации. 

4. Атмосфера. Она характеризуется силой зависимости между участниками 

процесса, состоянием, конфликтами, близостью участников или географиче-

ской дистанцией. 

 Модель взаимодействия рассматривается в виде теоретического описания 

динамики отношений. 

Взаимодействие создает определенную атмосферу между субъектами 

науки, общества и образования и находится под ее влиянием.  

Среди процессов взаимодействия выделяются процессы адаптации и ин-

ституционализации. Вступая в контакты субъекты науки, общества и образова-

ния узнают друг друга ближе и для установления доверительных отношений, 

необходимых для дальнейшей научной деятельности, они вынуждены адапти-

роваться или приспосабливаться друг к другу. Для завоевания доверия они идут 

на некоторые уступки. Например, скидки, отсрочки платежей, изменение изде-

лий по просьбе заказчика. Все это входит в процесс адаптации к отношениям. 

Высшей точкой развития процессов адаптации является институционали-

зация. Этот процесс характеризуется достижением полной гармонии – полное 

доверие, доведенное до автоматизма. В этой связи достижение институциона-

лизации отношений возможно лишь в случае наличия долгосрочных отноше-

ний между субъектами науки, общества и образования. 

Взаимодействие субъектов науки, общества и образования становится 

важной задачей в современных условиях. Наличие тесных контактов и отрабо-

танных коммуникаций с партнерами создают благоприятные условия для 

успешного развития их научной деятельности. 

Любые коммуникации, связи, отношения в процессе взаимодействия 

науки, общества и образования несут в себе материальное (техническое) и со-

циальное содержание. С одной стороны, отношения включают в себя обмен 

информацией и знаниями, материально-техническую деятельность, адаптацию 

к новым видам технологий. С другой стороны, любые отношения есть обмен 

социальными символами – дружба, полное доверие, уверенность, взаимопони-

мание. Единство материального (технического) и социального содержания со-

ставляет их сущность. 

Развитие отношений между субъектами науки, общества и образования 

происходит несколько стадий, каждую из которых можно охарактеризовать че-

тырьмя составляющими – опыт отношений, совокупная дистанция между парт-

нерами, неопределенность в выполнении обязательств и затраты на различные 
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виды адаптаций.  

Предшествующая стадия. Стадия закачивается подписанием договора. Еще 

одно название этой стадии – учреждение отношений. 

Стадия развития. Договор вступает в силу, и отношения партнеров начи-

нают функционировать. Происходит тесное общение и сближение сторон через 

обмен знаниями, опытом. 

Финальная стадия. Отношения находятся в пике своего развития. Наступа-

ет полная и обширная институционализация. Отношения практически не тре-

буют контроля за исполнением договоров, абсолютное доверие и удовлетворе-

ние обеих сторон. 

Опыт в отношениях возрастает пропорционально времени взаимодействия 

партнеров науки, общества и образования. Дистанция наоборот снижается с 

увеличением опыта. Неопределенность в выполнении обязательств максималь-

на на предшествующей стадии отношений. Очевидно, что при отсутствии опы-

та сотрудничества с партнером неопределенность будет максимальной. С уве-

личением опыта неопределенность снижается и на долгосрочной стадии мини-

мальное развитие получает институционализация.  

Институционализация – это введение отношений в законные рамки. Здесь 

это означает, что на долгосрочной стадии развития отношений, они практиче-

ски не требуют контроля, они как бы работают сами по себе, так как коммуни-

кации основаны на долголетнем опыте и знании партнеров. На финальной ста-

дии наступает обширная институционализация, которая дает экономию управ-

ленческих затрат на человеческую адаптацию. 

Затраты на техническую адаптацию на ранней стадии развития отношений 

будут минимальны из-за слабого знания контрагента. С ростом опыта, с воз-

никновением доверия к нему и уверенности в нем, затраты на техническую 

адаптацию резко возрастают на стадии развития. На этой стадии происходят 

коренные изменения в технологиях в соответствии с требованиями и нуждами 

общества. Затем затраты уменьшаются. Затраты на человеческую адаптацию 

высоки на начальной стадии, затем снижаются за счет развития институциона-

лизации. 

Таким образом, предложен категориальный аппарат теории интеракции 

3Н, который в будущем позволит решить многие проблемы взаимодействия и 

определить перспективы этого взаимодействия. 
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Аннотация: Социализм как живое творчество масс строится сознательно - на это обстоя-

тельство обращает внимание факт проведения ежегодных торжественных собраний, посвя-

щенных победе Октябрьской революции. Империалистическая война разрушила старый по-

рядок и это подорвало силы международной буржуазии, но главный источник победы – ге-

роизм и самопожертвование, проявленные рабочими и крестьянами. Энтузиазма трудящихся 

для прочной победы мало, а предсказания пролетарской революции в капиталистических 

странах не оправдались. В результате началась неравная борьба России против всех капита-

листических держав мира, которая через столетия повторилась в новой России демократиче-

ского выбора. Уроки борьбы столетней давности не были извлечены - ни победы, ни пора-

жения ни та, ни другая сторона не получили. Движение истории вперед сохраняется на про-

тяжении века, но приобретает зигзагообразный не прямолинейный характер, поскольку из 

империалистической войны буржуазные государства успели выйти буржуазными. Оценка 

зигзагообразной линии истории не может быть объективистской – исследователь занимает 

сторону того или иного класса. Выступления В.И. Ленина на ежегодных торжественных за-

седаниях к годовщине Октябрьской революции показывают, что при зигзаге истории в фор-

ме мирной передышки революционеры средствами НЭПа заставили государственный капи-

тализм работать на социализм. Встал вопрос об устранении причин исторических глупостей, 

которые совершили большевики при построении нового общества. 

Ключевые слова: Социализм, живое творчество масс, торжественное собрание, победа ре-

волюции, Октябрьская революция, империалистическая война, старый порядок, междуна-

родная буржуазия, героизм и самопожертвование, рабочие и крестьяне, энтузиазм, пролетар-

ская революция, капиталистические страны, неравная борьба, движение истории, зигзагооб-

разная линия, буржуазные государства, годовщина революции, мирная передышка, государ-

ственный капитализм, исторические глупости, большевики, новое общество, темпы револю-

ции. 
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Abstract: Socialism as a living creativity of the masses is being built consciously - the fact of hold-

ing annual solemn meetings dedicated to the victory of the October Revolution draws attention to 

this fact. The imperialist war destroyed the old order, and this undermined the strength of the inter-

national bourgeoisie, but the main source of victory is the heroism and self–sacrifice shown by the 

workers and peasants. The enthusiasm of the working people for a lasting victory is not enough, and 

the predictions of the proletarian revolution in capitalist countries have not been justified. As a re-

sult, Russia's unequal struggle against all the capitalist powers of the world began, which was re-

peated centuries later in the new Russia of democratic choice. The lessons of the struggle of a cen-

tury ago were not learned - neither victory nor defeat were received by either side. The forward 

movement of history has been preserved for a century, but it acquires a zigzag, not straight-line 

character, since bourgeois states managed to emerge bourgeois from the imperialist war. The as-

sessment of the zigzag line of history cannot be objectivistic – the researcher takes the side of one 

or another class. V.I. Lenin's speeches at the annual solemn meetings dedicated to the anniversary 

of the October Revolution show that during the zigzag of history in the form of a peaceful respite, 

the revolutionaries, by means of the NEP, forced state capitalism to work for socialism. The ques-

tion arose of eliminating the causes of the historical stupidities that the Bolsheviks committed in 

building a new society. 

Keywords: Socialism, lively creativity of the masses, solemn assembly, victory of the revolution, 

October Revolution, imperialist war, old order, international bourgeoisie, heroism and self-sacrifice, 

workers and peasants, enthusiasm, proletarian revolution, capitalist countries, unequal struggle, 

movement of history, zigzag line, bourgeois states, anniversary of the revolution, peaceful respite, 

state capitalism, historical nonsense, bolsheviks, new society, the paces of the revolution.  

 

Новое общество, возникшее впервые в истории человечества в начале ХХ 

века, отсчитывало дни, недели и месяцы своего рождения. Его творцы – рево-

люционная партия авангарда трудящихся как счастливые родители вели скру-

пулезный подсчет этих дней своего детища: нового мира социализма и поддер-

живающего его мирового революционного процесса пролетариата и освободи-

тельного движения колоний. Естественно, что Третья годовщина Октябрьской 

революции была событием, которое следовало не просто торжественно отме-

тить, но торжественно осмыслить. Известно, что капитализм вырастает из есте-

ственных биологических и социальных связей людей, которые никто созна-

тельно не строит, а люди выживают, приспосабливаются, эксплуатируют друг 

друга, применяя средства производства, землю, орудия труда при несправедли-

вых производственных отношениях. Социализм как живое творчество масс, 

напротив, строится сознательно. Именно на это обстоятельство обращает внима-

ние сам факт юбилейных торжеств победоносной социалистической революции. 

В речи на торжественном заседании Пленума Московского Совета рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов, МК РКП(б) и МГСПС, по-

священном 3-ей годовщине Октябрьской революции 6 ноября 1920 г. председа-

тель Совета народных комиссаров В.И. Ленин сказал: «Империалистическая 

война изменила все формы, в которых мы жили до сих пор, и нам не дано было 

знать, в какие формы выльется борьба, которая затянулась значительно дольше, 

чем можно было ожидать. Теперь, после трех лет, оказывается, что мы неизме-

римо сильнее, чем были до этого, но всемирная буржуазия тоже еще очень 
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сильна, и, несмотря на то, что она неизмеримо сильнее нас, все же можно ска-

зать, что мы победили» [1, с. 1]. Констатация того, что революция удержалась 

на протяжении трех лет означала, что победа ее состоялась.  

Каковы источники этой победы? Вождь Октябрьской революции опреде-

лил их следующим образом: «Мы всю нашу силу направили на то, чтобы раз-

ложить эту буржуазию, и в этом отношении мы работали не без успеха. Это по-

тому, что наша ставка была ставкой на международную революцию, и эта став-

ка безусловно была верна. Мы знали, что весь мир идет к разрушению, мы зна-

ли, что после империалистической войны оставаться по-старому нельзя, потому 

что империалистическая война в корне разрушила все старые экономические и 

правовые отношения, разрушила все условия той жизни, на которой до сих пор 

держался старый порядок. И если бы в такой момент, когда империалистиче-

ская война в тысячу раз больше, чем наша пропаганда, подготовила крах, хотя 

бы в одной стране выступил победоносно пролетариат, то этого условия было 

бы достаточно, чтобы подорвать силы международной буржуазии» [1, с. 2].  

Условия выживания и победы молодой Советской республики оказывают-

ся в системе международных отношений, поскольку известно, что к 1920 г. 

большинство революций были задушены мировой буржуазией. И В.И. Ленин 

дает общую панораму развития этих отношений: «Если мы теперь бросим об-

щий взгляд на международные отношения, - а мы всегда подчеркивали, что 

смотрим с международной точки зрения, - и посмотрим на историю войн, кото-

рые велись против Советской России, то увидим, что мы имеем мир почти со 

всеми окружающими нас маленькими буржуазными государствами, которые 

палачествуют и преследуют у себя дома большевиков. Эти государства цели-

ком являются слугами и рабами Антанты и желают разорить и уничтожить Со-

ветскую Россию, но, несмотря на это, мы все-таки заключили с ними мир про-

тив желания Антанты. Три такие могущественные державы, как Англия, Фран-

ция и Америка, не могли соединиться против нас и оказались разбитыми в той 

войне, которую они начали против нас соединенными силами. Почему? Потому 

что подорвано их хозяйство, жизнь их страны, потому что они наполовину тру-

пы, потому что жить по-старому они не могут, потому что тот класс, по воле 

которого они держатся - класс буржуазии, - сгнил. Он толкнул на империали-

стическую войну и погубил свыше 10 миллионов человек. Из-за чего? Из-за де-

лежа мира между кучкой капиталистов. На этом он надорвался, на этом подо-

рвал свои собственные основы, и, как ни кажется он сейчас сильным в военном 

отношении, он внутренне бессилен» [1, с. 2-3].   

Фантастически интересна далее оценка возникшего в революцию массово-

го героизма русских трудящихся, которые прежде давали героев-одиночек для 

борьбы с царизмом. Все три этапа освободительного движения в России – дво-

рянский, разночинный и пролетарский – давали лишь одиночек. Недаром пер-

вые подводные лодки Советской России были названы в отличие от дореволю-

ционных «Барсов»: «Декабрист», «Народоволец», «Пролетарий»: «Да, мы 

одержали гигантскую победу благодаря самоотверженности и энтузиазму рус-
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ских рабочих и крестьян, нам удалось показать, что Россия способна давать не 

только одиночек-героев, которые шли на борьбу против царизма и умирали в то 

время, как рабочие и крестьяне не поддерживали их. Нет, мы были правы, когда 

говорили, что Россия даст таких героев из массы, что Россия сможет выдвинуть 

этих героев сотнями, тысячами. Мы говорили, что это будет и что тогда дело 

капитализма будет проиграно. Главная же причина того, что нам сейчас дало 

победу, главный источник - это героизм, самопожертвование, неслыханная вы-

держка в борьбе, проявленная красноармейцами, которые умирали на фронте, 

проявленная рабочими и крестьянами, которые страдали, особенно промыш-

ленные рабочие, которые за эти три года в массе страдали сильнее, чем в пер-

вые годы капиталистического рабства. Они шли на голод, холод, на мучения, 

чтобы только удержать власть. И этой выдержкой, этим героизмом они создали 

тыл, который оказался единственно крепким тылом, который существует меж-

ду борющимися силами в этот момент. Поэтому-то мы сильны и прочны, в то 

время как Антанта разваливается и разваливается у нас на глазах» [1, с. 4-5].  

Однако революция требует не только энтузиазма, она требует системати-

ческой учебы и работы: «Но одним этим энтузиазмом, подъемом, героизмом 

нельзя кончить дело революции, нельзя довести его до полной победы. Этим 

можно было отразить врага, когда он бросался на нас и душил нас, этим можно 

было одержать победу в кровавой схватке, но этого мало, чтобы довести дело 

до конца. Этого мало, потому что перед нами сейчас стоит вторая, большая по-

ловина задачи, большая по трудности. И наше сегодняшнее торжество, нашу 

уверенность, что мы победим, мы должны превратить в такое качество, чтобы 

одержать в этой половине задачи такую же решительную победу. Только одно-

го энтузиазма, одной готовности рабочих и крестьян идти на смерть в этой вто-

рой половине задачи - мало, ибо эта вторая задача - труднейшая, строительная, 

созидательная. Мы в наследство от капитализма получили не только разрушен-

ную культуру, не только разрушенные заводы, не только отчаявшуюся интел-

лигенцию, мы получили разрозненную, темную массу, одиночек-хозяев, мы по-

лучили неумение, непривычку к общей солидарной работе, непонимание того, 

что нужно поставить крест над прошлым» [1, с. 5].  

Через год на Третьем конгрессе Коминтерна 5 июля 1921 г. в докладе о 

тактике РКП(б) В.И. Ленин утверждал, что движение вперед сохраняется, хотя 

и приобретает зигзагообразный характер: «развитие международной револю-

ции, которую мы предсказывали, идет вперед. Но это поступательное движение 

не такое прямолинейное, как мы ожидали. С первого взгляда ясно, что в других 

капиталистических странах, после заключения мира, как бы плох он ни был, 

вызвать революцию не удалось, хотя революционные симптомы, как мы знаем, 

были очень значительны и многочисленны, — даже гораздо значительнее и 

многочисленнее, чем мы думали. Сейчас начинают появляться брошюры, кото-

рые нам рассказывают, что за последние годы и месяцы эти революционные 

симптомы были в Европе гораздо серьезнее, чем мы подозревали. Что же мы 

должны теперь делать? Сейчас необходима основательная подготовка револю-
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ции и глубокое изучение конкретного ее развития в передовых капиталистиче-

ских странах. Это первый урок, который мы должны вывести из международ-

ного положения. Для нашей Российской республики мы должны использовать 

эту краткую передышку для того, чтобы приспособить нашу тактику к этой зиг-

загообразной линии истории» [2, с. 37].  

И далее речь идет о необходимости нового центра и резерве мировой рево-

люции, которые открывает гений В.И. Ленина: «Я хотел бы также подчеркнуть 

здесь значение движения в колониях. В этом отношении мы видим во всех ста-

рых партиях, во всех буржуазных и мелкобуржуазных рабочих партиях II и 

II
1
⁄2 Интернационалов остатки старых сентиментальных воззрений: они-де пол-

ны сочувствия к угнетенным колониальным и полуколониальным народам. 

Движение в колониальных странах все еще рассматривается, как незначитель-

ное национальное и совершенно мирное движение. Но это не так. С начала XX 

столетий в этом отношении произошли большие изменения, а именно: миллио-

ны и сотни миллионов, - фактически громаднейшее большинство населения 

земного шара, - сейчас выступают как самостоятельные активные революцион-

ные факторы. И совершенно ясно, что в грядущих решающих сражениях миро-

вой революции движение большинства населения земного шара, первоначально 

направленное на национальное освобождение, обратится против капитализма и 

империализма и, может быть, сыграет гораздо большую революционную роль, 

чем мы ожидаем. Важно подчеркнуть, что мы, в первый раз в нашем Интерна-

ционале, подошли к подготовке этой борьбы. Конечно, в этой громадной обла-

сти затруднений гораздо больше, но, во всяком случае, движение идет вперед, и 

массы трудящихся, крестьяне колониальных стран, несмотря на то, что они 

сейчас еще отсталы, сыграют очень большую революционную роль в последу-

ющих фазисах мировой революции» [2, с. 38].  

В речи 21 ноября 1920 г. «Наше внешнее и внутреннее положение и задачи 

партии» на Московской губернской конференции РКП(б) 20-22 ноября 1920 г. 

В.И. Ленин утверждал: «Когда три года тому назад мы ставили вопрос о зада-

чах и условиях победы пролетарской революции в России, мы всегда опреде-

ленно говорили, что прочной не может быть эта победа, если только ее не под-

держит пролетарская революция на Западе, что правильная оценка нашей рево-

люции возможна только с точки зрения международной. Для того, чтобы до-

биться того, чтобы победить прочно, мы должны добиться победы пролетар-

ской революции во всех или, по крайней мере, в нескольких главных капита-

листических странах, и после трех лет ожесточенной упорной войны мы видим, 

в каком отношении наши предсказания не оправдались и в каком отношении 

оправдались. Они не оправдались в том отношении, что быстрого и простого 

решения этого вопроса не получилось. Конечно, никто из нас не ожидал, чтобы 

три года могла тянуться такая неравная борьба, как борьба России против всех 

капиталистических держав мира» [1, с. 20]. Через столетие повторилась нерав-

ная борьба теперь уже новой капиталистической России демократического вы-

бора против всех капиталистических держав мира. Каковы уроки той борьбы 
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столетней давности? 

Уроки не были получены и вот почему: «Оказалось, что ни победы, ни по-

ражения ни та, ни другая сторона, ни Советская Российская республика, ни весь 

остальной капиталистический мир для себя не получили и в то же время оказа-

лось, что если наши предсказания не исполнились просто, быстро и прямо, то 

они исполнились постольку, поскольку дали нам главное, ибо главное было то, 

чтобы сохранить возможность существования пролетарской власти и Советской 

республики, даже в случае затяжки социалистической революции во всем мире. 

И в этом отношении надо сказать, что международное положение республики 

сложилось теперь так, что дало самое лучшее, самое точное подтверждение 

всех наших расчетов и всей нашей политики» [1, с. 21].  

Уроки не были извлечены, поскольку из войны буржуазные государства 

успели выйти сухими: «Из империалистической войны буржуазные государства 

успели выйти буржуазными. Они успели этот кризис, который висел над ними 

непосредственно, оттянуть и отсрочить, но в основе они подорвали свое поло-

жение так, что при всех своих гигантских военных силах должны были при-

знаться через три года в том, что они не в состоянии раздавить почти не имею-

щую никаких военных сил Советскую республику. Таким образом, вышло, что 

в основе во всем подтвердилась наша политика и наше предсказание, и союзни-

ками нашими оказались действительно угнетенные массы в любом капитали-

стическом государстве, ибо эти массы сорвали войну. Мы оказались в таком 

положении, что, не приобретя международной победы, единственной и проч-

ной победы для нас, мы отвоевали себе условия, при которых можем существо-

вать рядом с капиталистическими державами, вынужденными теперь вступить 

в торговые отношения с нами. В процессе этой борьбы мы отвоевали себе пра-

во на самостоятельное существование» [1, с. 21-22].  

Здесь речь идет о возможности мирного сосуществования с капиталисти-

ческими государствами. И даже вводится понятие передышки: «Таким образом, 

бросая взгляд в целом на наше международное положение, мы видим, что мы 

достигли громадных успехов, что мы имеем не только передышку, а нечто го-

раздо более серьезное. Передышкой у нас принято называть краткий промежу-

ток времени, в течение которого для империалистических держав много раз 

имелась возможность возобновить более сильную попытку войны с нами. Мы 

сейчас также не позволяем себе увлекаться и отрицать возможность военного 

вмешательства в наши дела капиталистических стран в будущем. Поддержи-

вать нашу боевую готовность нам необходимо. Но если мы взглянем на те 

условия, при которых мы разбили все попытки русской контрреволюции и до-

бились формального заключения мира со всеми государствами Запада, то ста-

нет ясно, что мы имеем не только передышку, — мы имеем новую полосу, ко-

гда наше основное международное существование в сети капиталистических 

государств отвоевано. Внутренние условия не позволили ни одному сильному 

капиталистическому государству бросить на Россию свои армии; в этом сказа-

лось то, что внутри этих стран революция созрела и не дает им возможности 
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победить нас с той поспешностью, с которой они могли бы это сделать.  

В продолжение трех лет на территории России были армии английская, 

французская, японская. Нет сомнения, что самого ничтожного напряжения сил 

этих трех держав было бы вполне достаточно, чтобы в несколько месяцев, если 

не несколько недель, одержать победу над нами. И если нам удалось удержать 

это нападение, то лишь разложением во французских войсках, начавшимся 

брожением у англичан и японцев. Вот этой разницей империалистических ин-

тересов мы пользовались все время. Если мы победили интервенцию, то только 

потому, что их собственные интересы их раскалывали, а нас сплачивали и 

укрепляли. Мы этим обеспечили передышку и невозможность полной победы 

германского империализма в эпоху Брестского мира [1, с.  22-23].  

Оценка зигзагообразной линии истории не может быть объективистской – 

исследователь и боец всегда занимает сторону того или иного класса, той или 

иной политической силы. В приведенных речах и выступлениях В.И. Ленина 

это видно – гнев и радость, счастье и гордость вот что переполняет эти ставшие 

теперь исторически-хрестоматийными тексты. Еще совсем молодой В.И. Ленин 

осознанно занял позицию трудящихся. Тогда он дал отповедь Н.К. Михайлов-

скому в работе «От какого наследства мы отказываемся», высмеивая его по-

пытку «уколоть» марксистов указанием на то, что научный объективизм якобы 

лишает их права на гнев.  

В ответ на этот «феноменальный довод» В.И. Ленин пишет: «Что это та-

кое?! Если люди требуют, чтобы взгляды на социальные явления опирались на 

неумолимо объективный анализ действительности и действительного развития, 

– так из этого следует, что им не полагается сердиться?! Да ведь это просто га-

лиматья, сапоги всмятку! Не слыхали ли вы, г. Михайловский, о том, что одним 

из замечательнейших образцов неумолимой объективности в исследовании об-

щественных явлений справедливо считается знаменитый трактат о „Капита-

ле“?… И, однако, в редком научном трактате вы найдете столько „сердца“, 

столько горячих и страстных… взглядов против представителей тех обще-

ственных классов, которые, по убеждению автора, тормозят общественное раз-

витие. Писатель, с неумолимой объективностью показавший, что воззрения, 

скажем, Прудона являются естественным, понятным, неизбежным отражением 

взглядов и настроения французского petit bourgeois, – тем не менее с величай-

шей страстностью, с горячим гневом „накидывался“ на этого идеолога мелкой 

буржуазии. Не полагает ли г. Михайловский, что Маркс тут „противоречит се-

бе“? Если известное учение требует от каждого общественного деятеля неумо-

лимо объективного анализа действительности и складывающихся на почве той 

действительности отношений между различными классами, то каким чудом 

можно отсюда сделать вывод, что общественный деятель не должен симпати-

зировать тому или другому классу, что ему это „не полагается“? Смешно даже 

и говорить тут о долге, ибо ни один живой человек не может не становиться на 

сторону того или другого класса (раз он понял их взаимоотношения), не может 

не радоваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неудачами, не 
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может не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает его 

развитию распространением отсталых воззрений» [3, с.  547-548]. 

Социолог Н.К. Михайловский ухитрился не увидеть исторический матери-

ализм в «Капитале» К. Маркса. Он там везде – в самой логике изложения. Так 

же как лучшие образцы исторического материализма находятся в приведенных 

выступлениях В.И. Ленина к юбилею революции и в его анализе уроков рево-

люции. Враги пролетариата вроде булгаковского профессора Преображенского 

не только оперировали в своей квартире, но и анализировали историю и ее 

смыслы, которые не даны нам прямо и открыто. Эти буржуазные ученые на са-

мом деле лишь классово ослепленные мещане в науке. Пример их известный 

народнический дореволюционный теоретик Н.К. Михайловский, бывший вла-

стителем дум российской мещанской интеллигенции. Именно его образ, на наш 

взгляд, взят за основу образа Клима Самгина в четырехтомном романе-эпопее 

А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина». Самгин полагал, что люди, их мышление 

- суть система фраз и люди отличаются друг от друга именно «системами фраз». 

Сам Н.К. Михайловский не понял и не увидел исторический материализм в 

«Капитале». В.И. Ленин в работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют 

против социал-демократов» жестко высмеял за это Михайловского и иже с ним: 

«Теперь – со времени появления „Капитала“ – материалистическое понимание 

истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение… Материализм 

представляет из себя не „по преимуществу научное понимание истории“, как 

думает Михайловский, а единственное научное понимание ее. 

И теперь – можете ли себе представить более забавный курьез, как тот, что 

нашлись люди, которые сумели, прочитав „Капитал“, не найти там материализ-

ма! Где он? – спрашивает с искренним недоумением Михайловский… 

Он читал „Капитал“ и не заметил, что имеет перед собой образец научного 

анализа одной – и самой сложной – общественной формации по материалисти-

ческому методу, образец всеми признанный и никем не превзойденный. И вот 

он сидит и думает свою крепкую думу над глубокомысленным вопросом: „в ка-

ком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание исто-

рии?“» [4, с.  139-141].  

Ведущий советский  историк академик М.В. Нечкина в целом ряде 

своих произведений показывает, что все работы В.И. Ленина нацелены на 

обоснование гибели общественно-экономической формации капитализма. И в 

данном случае, пишет она «В.И. Ленин ставит перед нами центральную про-

блему «Капитала» – проблему общественно-экономической формации капита-

лизма, законов ее развития и неизбежной гибели – революционной ликвидации 

капиталистических отношений восставшим пролетариатом» [5, с.  109].  

Через год – в 1921 г. по случаю четвертой годовщины Октябрьской рево-

люции торжественные размышления о победе трансформируются в краткие 

общие выводы. Эти выводы формулируются в речах на встречах с трудящими-

ся. Так, в «Речи на собрании рабочих прохоровской мануфактуры, посвящен-

ном празднованию Четвертой годовщины Октябрьской революции 6 ноября 
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1921 г.» был сделан вывод: «Оглянувшись на истекшие четыре года, мы видим, 

что ни один пролетариат в мире, кроме русского, не одержал полной победы 

над буржуазией. Если же это удалось нам, то только потому, что крестьяне и 

рабочие знали, что борются за свою землю и за свою власть. Война с Деники-

ным, Врангелем и Колчаком была первой в истории, когда трудящиеся успешно 

боролись со своими угнетателями. Вторая причина нашей победы - Антанта не 

могла бросить против России достаточного количества верных себе войск, так 

как солдаты Франции и матросы Англии не желали идти угнетать своих братьев. 

Четыре года дали нам осуществление невиданного чуда: голодная, слабая, 

полуразрушенная страна победила своих врагов - могущественные капитали-

стические страны. 

Мы завоевали себе невиданное, никем не предвиденное, твердое междуна-

родное положение. Теперь остается еще громадная задача - наладить народное 

хозяйство. Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чу-

десную в мире силу - на силу рабочих и крестьян. Это дает нам уверенность, 

что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте труда» 

[2, с.  234].  

В «Речи на собрании рабочих, работниц, красноармейцев и молодежи Ха-

мовнического района, посвященном празднованию Четвертой годовщины Ок-

тябрьской революции 7 ноября 1921 г.» было отмечено: «Товарищи, мы за эти 

четыре года пережили неслыханную борьбу. И если бы нам четыре года тому 

назад сказали, что иностранный рабочий не так близок к мировой революции, 

что нам три года придется вести жестокую гражданскую войну, - то тогда никто 

бы не поверил, что мы выдержим эту войну. Но, несмотря на то, что на нас 

наступали со всех сторон, мы выдержали этот натиск, и если это нам удалось, 

то не потому, что случилось какое-то чудо (ибо умные люди в чудеса не верят), 

мы выдержали потому, что войска, посылаемые против нас, были ненадежны. 

И если бы англичане не ушли из Архангельска, а французские матросы не ушли 

из Одессы и если бы иностранный рабочий, одетый солдатом и посылаемый 

против нас, не делался сочувствующим Советской власти, - мы и теперь не бы-

ли бы гарантированы от возможности наступления на нас. Но нам это не 

страшно, ибо мы знаем, что в каждой стране есть много наших союзников.  И 

тот товарищ, который призывал вас здесь к сплоченной работе, был прав, и я 

его всемерно поддерживаю, ибо вы знаете, что голод обрушился на нас в самую 

трудную минуту, и капиталисты всего мира стараются воспользоваться этим, 

чтобы загнать нас в кабалу. Но есть массы рабочих, которые обеспечивают нам 

возможность вести борьбу против них» [2, с. 235-236].  

Речь на собрании рабочих завода «Электросила» № 3 (б. «Динамо»), по-

священном празднованию Четвертой годовщины Октябрьской революции 7 но-

ября 1921 г. описана в газетах «Правда» и «Известия ВЦИК» так: «Яркими 

примерами доказывает тов. Ленин, что Советская власть с каждым днем приоб-

ретает в сознании трудящихся все больше и больше значения, убеждая в том, 

что она, как таковая, есть власть самих трудящихся. 
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«Человек с ружьем - страшный в прошлом в сознании трудящихся масс, - 

говорит тов. Ленин, - не страшен теперь, как представитель Красной Армии, и 

является их же защитником». (Гром аплодисментов покрывает заключительные 

слова т. Ленина.)» [2, с.  238]. 

Через год – на пятилетие революции 13 ноября 1922 г. больной В.И. Ленин 

сделал доклад на IV Конгрессе Коминтерна «Пять лет Российской революции и 

перспективы мировой революции». Доклад сосредоточен на одной теме – новой 

экономической политике. Докладчик обосновывал это так: «Тема «Пять лет 

российской революции и перспективы мировой революции» слишком обширна 

и велика, чтобы ее вообще мог исчерпать один оратор в одной речи. Поэтому я 

беру себе только небольшую часть этой темы, именно - вопрос о «новой эконо-

мической политике». Я умышленно беру только эту малую часть, чтобы озна-

комить вас с этим важнейшим теперь вопросом, - важнейшим, по крайней мере, 

для меня, ибо я над ним сейчас работаю. 

Итак, я буду говорить о том, как мы начали новую экономическую поли-

тику и каких результатов мы достигли с помощью этой политики. Если я огра-

ничусь этим вопросом, то, может быть, мне удастся сделать общий обзор и дать 

общее представление о данном вопросе» [6, с.  278].     

И далее следует зигзаг истории, особенности которого даны в заключение 

доклада: «Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является 

своеобразным государственным капитализмом. Он не соответствует обычному 

понятию государственного капитализма. Мы имеем в своих руках все команд-

ные высоты, мы имеем в своих руках землю, она принадлежит государству. Это 

очень важно, хотя наши противники и представляют дело так, будто это ничего 

не значит. Это неверно. То обстоятельство, что земля принадлежит государ-

ству, чрезвычайно важно и имеет также большое практическое значение в эко-

номическом отношении. Этого мы добились, и я должен сказать, что и вся наша 

дальнейшая деятельность должна развиваться только в этих рамках. Мы уже 

достигли того, что наше крестьянство довольно, что промышленность оживает 

и что торговля оживает» [6, с.  289].  

А зигзаг истории заключен еще в том, что большевики оседлали государ-

ственный капитализм и он стал работать на историю, на социализм. Ровно то 

же произошло с иностранным капитализмом, который помог строить социа-

лизм: «Я уже сказал, что наш государственный капитализм отличается от бук-

вально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках 

пролетарского государства не только землю, но и все важнейшие части про-

мышленности. Прежде всего мы сдали в аренду лишь известную часть мелкой и 

средней индустрии, все же остальное остается в наших руках. Что касается тор-

говли, я хочу еще подчеркнуть, что мы стараемся основывать смешанные об-

щества, что мы уже основываем их, т. е. общества, где часть капитала принад-

лежит частным капиталистам, и притом иностранным, а другая часть - нам. Во-

первых, мы таким путем учимся торговать, а это нам необходимо, и, во-вторых, 

мы всегда имеем возможность, в случае если мы сочтем это необходимым, лик-
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видировать такое общество, так что мы, так сказать, ничем не рискуем. У част-

ного же капиталиста мы учимся и приглядываемся к тому, как мы можем под-

няться и какие ошибки мы совершаем. Мне кажется, что этим я могу ограни-

читься» [6, с.  289-290]. 

Сам доклад завершается неожиданно – разговором о глупостях при сотво-

рении истории. И именно В.И. Ленин знает об этом больше кого-либо: «Несо-

мненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей. Никто 

не может судить об этом лучше и видеть это нагляднее, чем я. (Смех.) Почему 

же мы делаем глупости?» [6, с.  290]. 

Далее докладчиком указываются четыре причины тех исторических глупо-

стей, которые делают русские революционеры при построении нового обще-

ства: «Это понятно: во-первых, мы - отсталая страна, во-вторых, образование в 

нашей стране минимальное, в-третьих, мы не получаем помощи извне. Ни одно 

цивилизованное государство нам не помогает. Напротив, они все работают про-

тив нас. В-четвертых, по вине нашего государственного аппарата. Мы переняли 

старый государственный аппарат, и это было нашим несчастьем. Государствен-

ный аппарат очень часто работает против нас. Дело было так, что в 1917 году, 

после того как мы захватили власть, государственный аппарат нас саботировал. 

Мы тогда очень испугались и попросили: «Пожалуйста, вернитесь к нам назад». 

И вот они все вернулись, и это было нашим несчастьем. У нас имеются теперь 

огромные массы служащих, но у нас нет достаточно образованных сил, чтобы 

действительно распоряжаться ими. На деле очень часто случается, что здесь, 

наверху, где мы имеем государственную власть, аппарат кое-как функциониру-

ет, в то время как внизу они самовольно распоряжаются и так распоряжаются, 

что очень часто работают против наших мероприятий. Наверху мы имеем, я не 

знаю сколько, но я думаю, во всяком случае, только несколько тысяч, максимум 

несколько десятков тысяч своих. Но внизу - сотни тысяч старых чиновников, 

полученных от царя и от буржуазного общества, работающих отчасти созна-

тельно, отчасти бессознательно против нас. Здесь в короткий срок ничего не 

поделаешь, это – несомненно» [6, с.  290].  

Спасение от глупостей может быть только одно, поскольку они носят объ-

ективный характер: «Здесь мы должны работать в течение многих лет, чтобы 

усовершенствовать аппарат, изменить его и привлечь новые силы. Мы это де-

лаем довольно быстрым, может быть слишком быстрым, темпом. Основаны со-

ветские школы, рабочие факультеты, несколько сотен тысяч молодых людей 

учатся, учатся, может быть, слишком быстро, но, во всяком случае, работа 

началась, и я думаю, что эта работа принесет свои плоды. Если мы будем рабо-

тать не слишком торопливо, то через несколько лет у нас будет масса молодых 

людей, способных в корне изменить наш аппарат. 

Я сказал, что мы совершили огромное количество глупостей, но я должен 

сказать также кое-что в этом отношении и о наших противниках. Если наши 

противники нам ставят на вид и говорят, что, дескать, Ленин сам признает, что 

большевики совершили огромное количество глупостей, я хочу ответить на это: 
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да, но, знаете ли, наши глупости все-таки совсем другого рода, чем ваши. Мы 

только начали учиться, но учимся с такой систематичностью, что мы уверены, 

что добьемся хороших результатов. Но если наши противники, т. е. капитали-

сты и герои II Интернационала, подчеркивают совершенные нами глупости, то 

я позволю себе привести здесь для сравнения слова одного знаменитого русско-

го писателя, которые я несколько изменю, тогда они получатся в таком виде: 

если большевики делают глупости, то большевик говорит: «Дважды два - 

пять»; а если его противники, т. е. капиталисты и герои II Интернационала, де-

лают глупости, то у них выходит: «Дважды два - стеариновая свечка». Это не-

трудно доказать» [6, с.  291].  

История этого выражения раскрывается в примечании к докладу: «Выра-

жение «дважды два - стеариновая свечка» принадлежит одному из персонажей 

романа И. С. Тургенева «Рудин» Пигасову, отличительной чертой которого бы-

ло женоненавистничество. Отрицая в женщинах способность к строгому логи-

ческому мышлению, Пигасов утверждал: «мужчина может, например, сказать, 

что дважды два - не четыре, а пять или три с половиною; а женщина скажет, 

что дважды два - стеариновая свечка» [6, с.  578].  

А каковы глупости врагов социализма? Есть ли они? Их много и приводят-

ся два примера: «Возьмите, например, договор с Колчаком, заключенный Аме-

рикой, Англией, Францией, Японией. Я спрашиваю вас: имеются ли более про-

свещенные и могущественные державы в мире? И что же получилось? Они 

обещали Колчаку помощь, не сделав подсчета, не размышляя, не наблюдая. Это 

было фиаско, которое, по-моему, трудно даже понять с точки зрения человече-

ского рассудка. 

Или другой пример, еще более близкий и более важный: Версальский мир. 

Я спрашиваю вас: что сделали здесь «великие», «покрытые славой» державы? 

Как могут они теперь найти выход из этого хаоса и бессмыслицы? Я думаю, что 

это не будет преувеличением, если я повторю, что наши глупости еще ничто по 

сравнению с теми глупостями, которые совершают вкупе капиталистические 

государства, капиталистический мир и II Интернационал. Поэтому я полагаю, 

что перспективы мировой революции - тема, которой я должен вкратце кос-

нуться, - благоприятны. И при одном определенном условии, я полагаю, они 

станут еще лучшими» [6, с. 291-292].  

В.И. Ленин приводит два примера, которые блестяще работают на диалек-

тическое и материалистическое понимание истории. Провал интервенции осно-

ван на полном непонимании российской истории и ложном представлении о 

классах и роли большевиков. Нечто подобное мы видим сегодня в иллюзиях 

Запада в так называемом российско-украинском конфликте. Руководство НАТО 

и США ничего не поняли в СССР, забыли о его существовании, не поняли сущ-

ность советского народа и его единого Отечества. Второй пример – Версаль-

ский мир, который породил фашистскую Германию с ее реваншистскими за-

хватническими устремлениями. В.И. Ленин еще в 2022 г. увидел всю опасность 

этого мира, который станет передышкой между мировыми войнами. И вывод о 
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перспективах мировой революции оказывается актуальным в 1922 г. и в 2023 г.  

Американские марксисты в центре капитализма и мировой цитадели мили-

таризма полагают, что сегодня перспективы самые благоприятные – поражение 

американского империализма и революция в США позволит народам мира 

быстро прийти к подлинному счастью. Р. Тернер в статье «На какой качествен-

ный рост мы можем рассчитывать в США?» пишет: «Сила американского капи-

тализма и в целом степень реакционности сознания широких масс деморализу-

ют и разрушают надежды левых на какую-либо организацию разрозненных 

слоев пролетариата, даже на такие бесполезные виды деятельности, как акцио-

низм и экономизм. Материалист-диалектик может только посмеяться над этим, 

ведь условия для ковки подлинных марксистов сейчас как никогда подходящие. 

Господствующий плюрализм и, как следствие, отсутствие официального запре-

та на изучение и пропаганду марксизма являются очень благоприятным факто-

ром для развертывания полномасштабной пропаганды марксизма. Проблема же 

заключается в основном в тотальной нехватке компетентных марксистских 

кадров, которые могли бы воспользоваться сложившимися «тепличными усло-

виями». Доступ к интернету есть у большинства населения, что лишь упрощает 

задачу по распространению идей марксизма» [7]. 
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Аннотация: в данной главе рассматриваются предпосылки, условия и значение образования 

в 1922 году Союза Советских Социалистических Республик. Именно в рамках союзного 

государства народы СССР в тесном братском союзе в короткие сроки ликвидировали 

экономическую и культурную отсталость и добились гигантского социального, 

экономического и культурного прогресса. 
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Annotation: Тhe article examines the prerequisites, conditions and significance of the formation of 

the Union of Soviet Socialist Republics in 1922. It was within the framework of the Union State 

that the peoples of the USSR, in a close fraternal union, eliminated economic and cultural 

backwardness in a short time and achieved gigantic social, economic and cultural progress. 
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formation of the USSR. 

 

30 декабря 2022 года исполнилось ровно 100 лет со дня создания Союза 

Советских Социалистических Республик. СССР на момент распада занимал по-

чти 
1
⁄6 часть обитаемой суши Земли с населением 293 млн человек, а также 2-е 

место в мире по уровню промышленного производства — 16,5 % мирового 

объёма и 7-е место в мире по уровню национального дохода (3,4 %)
 
[1].  

Союз ССР – государство в Евразии, просуществовавшее с 1922 года по 

1991 год. Образование в декабре 1922 года единого союзного государства – 

Союза Советских Социалистических Республик являлось важнейшим обще-

ственно-политическим событием в жизни советских народов. 

«Образование многонационального государства рабочих и крестьян – про-

должение дела Великого Октября, революционных преобразований в масшта-

бах всей страны. Оно диктовалось объективным ходом исторического разви-

тия» [2, с. 8].  

После окончания гражданской войны в стране был осуществлён ряд неот-

ложных мер по ликвидации экономической отсталости бывших окраин России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Из центральных губерний в национальные республики и области переводились 

текстильные и шерстяные фабрики, кожевенные заводы, типографии, посыла-

лись врачи и педагоги. 

ЦК РКП (б) принимал меры по укреплениюпартийных организаций в 

национальных республиках: сюда направлялись видные партийные и государ-

ственные работники. В июле 1922 года ВЦИК возложил на Народный комисса-

риат по делам национальностей обязанность наряду с проведением националь-

ной политики внутри РСФСР обеспечивать сотрудничество всех республик, со-

действовать материальному и духовному развитию всех наций и национально-

стей с учётом их быта, экономики и культуры. 

Важную роль в подготовке образования СССР сыграло постановление Х 

съезда РКП (б) «Об очередных задачах партии и национальном вопросе, приня-

тое по докладу И.В. Сталина. В постановлении обосновывались причины, вы-

зывавшие необходимость объединения советских республик в тесный государ-

ственный союз. Среди них важное место занимало международное положение 

республик: при изолированном существовании оно было неустойчивым ввиду 

угрозы со стороны капиталистических государств. В постановлении намеча-

лись пути укрепления сотрудничества всех советских республик на основе 

принципа советской федерации. 

Тенденция республик к объединению, выразившаяся в создании их воен-

но-политического союза, усилилась с переходом к мирному хозяйствованию 

строительству. Это привело к установлению договорных отношений между 

РСФСР и союзными республиками. 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР фактически превра-

тился в орган управления промышленностью республик, объединившихся с 

РСФСР на федеральных договорных основах. 

Руководство сельским хозяйством осуществлялось народными комиссари-

атами республик; в августе 1921 года в РСФСР был создан Федеральный коми-

тет по земельным делам, призванный регулировать развитие производительных 

сил сельского хозяйства и землепользование в масштабах всей страны. 

Договорные отношения между советскими республиками содейстовали 

укреплению их экономических связей. Однако переход к новой экономической 

политике выявил и недостатки договорных отношений. Например, созданный в 

феврале 1921 года Госплан РСФСР во главе с Г.М. Кржижановским был при-

зван руководить выполнением единого хозяйственного плана в масштабе всей 

страны. Но его полномочия юридически не распространялись на все объеди-

нившиеся договорами республики. В июне 1921 года ВЦИК принял специаль-

ное решение о Госплане, превратив его в общефедеральный орган, хотя его ре-

комендации по-прежнему не являлись обязательными для всех республик. 

Таким образом, сама практика политических и хозяйственных отношений 

требовала более тесного объединения всех советских республик в союзное гос-

ударство. Это объединение облегчалось рядом обстоятельств: оно совершалось 

в условиях существования Советской власти; перед всеми республиками стояла 
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общая цель – построение социализма. 

Восстановление народного хозяйства невозможно было без объединения 

ресурсов всех республик. Такое объединение становилось ещё более насущным 

при создании материально-технической базы нового общества. Отношения и 

сотрудничество между народами имели под собой и серьёзные экономические 

основы. Между отдельными районами страны сложилось экономическое разде-

ление труда: промышленность центра России снабжала районы юго-востока и 

севера своими изделиями, получая взамен сырьё – хлопок, лес, лён; южные 

районы страны выступали основными поставщиками нефти, каменного угля, 

железной руды и т.п. Значение этого разделения труда возросло в условиях 

осуществления плана ГОЭЛРО, которым предусматривалось развитие эконо-

мики всех районов страны; его нельзя было достигнуть без объединения усилий 

трудящихся всех наций и национальностей. 

Необходимость объединения советских республик диктовалась и между-

народными условиями. 

Советские республики могли сохранить свою независимость и суверени-

тет, только объединив свои усилия в военной, дипломатической и внешнетор-

говой областях. Уже первое выступление на международной арене в период 

Генуэзской конференции подтвердило необходимость объединения. 

Важное значение для объединения советских республик имело образова-

ние закавказских советских республик – Азербайджанской, Армянской и Гру-

зинской. Объединение этих республик вызывалось жизненной необходимостью 

наладить мир между народами Закавказья, преодолеть национальную рознь и 

вражду, возродить экономику края и обеспечить независимость и расцвет каж-

дой республики. Объединение диктовалось и международным положением За-

кавказья: многие теплили надежды на отторжение его от Советской страны. 

Однако на пути к объединению встретились и трудности: осуществлялось 

противодействие этому объединению, для чего использовались национальная 

рознь и недоверие, существовавшие в этих местах. 

Но за объединение республик выступила основная масса коммунистов За-

кавказья, возглавляемых Кавказским бюро ЦК РКП (б). В феврале 1922 года на 

I съезде коммунистических организаций Азербайджана, Армении и Грузии бы-

ло принято решение об образовании федерации республик. Избранный им За-

кавказский краевой комитет РКП (б) развернул большую работу по объедине-

нию республик, которая увенчалась полным успехом. 12 марта 1922 года пол-

номочные представители трёх республик – Азербайджанской, Армянской и 

Грузинской – подписали в Тифлисе договор о федеративном союзе, а в декабре 

1922 года I съезд Советов Закавказья принял решение о преобразовании союза в 

Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику 

(ЗСФСР). Данное объединение имело свою государственную символику.  

Вопрос об образовании СССР был выдвинут в середине 1922 года почти одно-

временно всеми компартиями советских республик. Это свидетельствовало о вполне 

назревшей необходимости создания единого союзного государства [3, с. 197]. 
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Рис. 1. Флаг и Герб ЗСФСР 

 

Однако выработка конкретных форм объединения потребовала большой 

подготовительной работы, учёта не только положительных факторов объедине-

ния, но и тех, которые мешали такому объединению. Приходилось считаться с 

тенденциями к обособлению отдельных республик, с недоверием в сознании 

отдельных народов, а также с недооценкой опасности великодержавного шови-

низма. 

В середине 1922 года в республиках началось подлинно народное объеди-

нительное движение,в ходе которого была поддержана идея создания Союза 

ССР. 

Для разработки вопроса об объединении советских республик ЦК РКП (б) 

в августе 1922 года создал специальную комиссию под председательством И.В. 

Сталина. В комиссию вошли В.В. Куйбышев, А.Ф. Мясников, Г.К. Орджони-

кидзе, Г.И. Петровский, а также представители всех национальных республик. 

Вскоре Сталин разработал проект объединения республик, известный как «план 

автономизации». Он исходил из того, что Украинская, Белорусская, Армянская, 

Азербайджанская, Грузинская республики вступают в Российскую Федерацию 

на правах автономных республик. Высшие органы власти РСФСР по этому 

проекту превращались в высшие органы власти всего Союза. С ДВР, Бухарой и 

Хорезмом сохранялись договорные отношения. 

В.И. Ленин ознакомившись с проектом Сталина выдвинул предложение о 

создании Союза Советских Социалистических Республик на основе доброволь-

ного объединения всех независимых советских республик, в том числе и 

РСФСР, с сохранением равноправия каждой из них. 

По ленинскому проекту РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и 

ЗСФСР объединялись в союз равноправных республик. Для руководства сою-

зом республик избирался Центральный Исполнительный Комитет Советов как 

орган власти всех равноправных республик. 
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Рис. 2. Принципы построения единого государства 

 

Указания В.И. Ленина были учтены комиссией ЦК. 6 октября 1922 года 

Пленум ЦК РКП (б) на основе ленинских указаний принял постановление о 

форме объединения независимых советских республик. Специальной комиссии 

поручалось разработать проект союзного договора. 

В течение октября – декабря 1922 года в республиках повсеместно прохо-

дили губернские, уездные и волостные съезды Советов, массовые собрания ра-

бочих, крестьян, служащих, обсуждавших вопрос об объединении республик в 

союз. 

К 30ноября комиссия ЦК РКП (б) разработала Основные пункты Консти-

туции СССР, которые были одобрены Политбюро ЦК РКП (б) и разосланы в 

компартии республик для обсуждения.18 декабря1922 года Пленум ЦК РКП (б) 

обсудил проект Договора об образовании СССР и предложил созвать съезд Со-

ветов СССР. 

VII Всеукраинский съезд Советов высказался за образование СССР. Реше-

ния о создании Союза ССР были приняты также I съездом Советов Закавказья, 

IV съездом Советов Белоруссии, Х Всероссийским съездом Советов. Повсюду 

были избраны делегации от республик на учредительный съезд Советов. 

30 декабря 1922 года открылся I съезд Советов СССР. На него съехались 

2215 делегатов. Численный состав делегаций от республик определялся про-

порционально количеству населения в них. Самой многочисленной была рос-
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сийская делегация – 1727 человек. В украинскую делегацию входило 364 чело-

века, Закавказскую делегацию представлял 91 делегат, белорусскую делегацию 

– 33 человека. Почётным председателем съезда был избран Ленин, который не 

присутствовал на съезде из-за болезни. С докладом об образовании СССР вы-

ступил Сталин. 

 

 
Рис. 3. 30 декабря 1922 г. в Москве. I съезд Советов СССР. Подписание 

«Договора об образовании СССР»   

 

Съезд в основном утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР, 

решив передать их на рассмотрение в союзные республики, замечания которых 

должны были быть учтены при введении их в действие специальной сессией 

ЦИК СССР.  

Декларация законодательно закрепляла ленинские принципы устройства 

союзного государства: добровольность, равноправие и братское сотрудничество 

советских народов на основе пролетарского интернационализма. Доступ в Союз 

ССР оставался открытым всем советским республикам, как существующим, так 

и могущим быть в будущем. Договор определял порядок вхождения отдельных 

республик в Союз ССР, право свободного выхода из Союза, порядок образова-

ния и компетенцию высших органов государственной власти и управления. 

Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР (ЦИК) – вер-

ховный орган власти Союза в период между съездами. 
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Рис. 4. Декларация и Договор об образовании СССР 

 

Сессия ЦИК образовала Президиум. Было избрано четыре председателя 

ЦИК (по числу объединившихся республик): М.И. Калинин, Г.И. Петровский, 

А.Г. Червяков и Н.Н. Нариманов. 

 

 
Рис. 5. Первые Председатели ЦИК СССР 



36 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Закрывая съезд, М.И. Калинин сказал: «Целые тысячелетия прошли с тех 

пор, как лучшие умы человечества бьются над теоретической проблемой в по-

исках форм, которые дали бы народам возможность без величайших мук, без 

взаимной борьбы жить в дружбе и братстве. Только сейчас, в сегодняшний 

день, практически закладывается камень в этом направлении» [4, с. 95]. 

ХII съезд партии в апреле 1923 года разработал программу государствен-

ного устройства Союза ССР, основанного на равенстве прав и обязанностей 

союзных республик как во взаимоотношениях между собой, так и в отношении 

к центральной власти Союза [5, с. 441]. Летом 1923 года сессия ЦИК утвердила 

и ввела в действие разработанную комиссией Конституцию СССР. Было обра-

зовано союзное правительство – Совет Народных Комиссаров Союза ССР под 

председательством Ленина, а также другие высшие правительственные учре-

ждения Советского Союза. 

II съезд Советов СССР в январе 1924 года окончательно утвердил Консти-

туцию СССР, завершив оформление единого союзного государства как федера-

ции советских республик. 

 

 
Рис. 6. Первая Конституция СССР 
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В основу Конституции были положены принципы добровольного государ-

ственного объединения равноправных народов, их полное равенство, суверени-

тет, равные права и обязанности всех народов СССР перед своим государством, 

принцип демократического централизма. Добровольность объединения равно-

правных народов подчёркивалось сохранением за ними права свободного вы-

хода из Союза и открытым доступом в него всем существовавшим и вновь об-

разуемым социалистическим республикам. 

В компетенции Союза находились вопросы внешней политики, внешней 

торговли, строительства вооружённых сил, путей сообщения; остальные вопро-

сы входили в компетенцию союзных республик. ЦИК состоял из двух равно-

правных палат – Союзного Совета, который выбирался на съезде от всего со-

става делегатов съезда, и Совета Национальностей, избираемого из представи-

телей республик и национальных областей. Такая структура высшего государ-

ственного органа обеспечивала активное участие трудящихся всех наций и 

национальностей в создании нового, социалистического общества. 

Так завершился первый этап большой работы по созданию единого союз-

ного государства в интересах всех – больших и малых – народов многонацио-

нального Советского Союза. Путь образования СССР свидетельствовал о демо-

кратическом, народном характере этого государственного объединения. 

Образование СССР имело всемирно-историческое значение. В СССР были 

найдены формы сотрудничества народов, которые позволили преодолеть тяжё-

лые последствия гражданской войны. В рамках единого государства создались 

благоприятные условия для ликвидации этих последствий на основе взаимопо-

мощи и сотрудничества народов, взаимного обмена достижениями науки и 

культуры. 

Образование СССР содействовало укреплению экономических связей 

между республиками: экономика каждой советской республики и всей Совет-

ской страны в целом развивалась как единая хозяйственная система, по едино-

му общегосударственному плану. 

В рамках единого государства ускорился процесс консолидации наций, их 

расцвета на базе нового строя. 

После образования союзного государства было уделено внимание устрой-

ству государственной территории. Разумно ли было административное деление 

СССР на национальные республики и автономии? 

Проводимые опросы показывают следующие результаты: 

Деление СССР на национальные республики было разумно – 22%; 

Деление СССР на национальные республики было неразумно и вело к ка-

тастрофе – 60%; 

Не знаю – слишком сложный вопрос – 8%; 

Не интересно – 4%; 

Другое мнение – 7% [6]. 

В 1924 – 1926 годах было проведено укрупнение Белоруссии путём пере-

дачи ей территории Витебской и Гомельской губерний, а также части Смолен-
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ской губернии; территория БССР увеличилась вдвое. Правительство РСФСР 

передало Башкирской АССР Уфимскую губернию; территория и население её 

увеличилось вдвое. 

В 1921 – 1926 годах образовался ряд новых автономных республик и обла-

стей. Так, в составе Украинской Советской Социалистической Республики в 

октябре 1924 года образовалась Молдавская Автономная Советская Социали-

стическая Республика. 

Новые национальные республики и области образовались и в составе 

РСФСР. В автономные республики были преобразованы Бурят-Монгольская и 

Чувашская автономные области, Карельская трудовая коммуна. 

Произошло территориальное деление и в Закавказской Федерации. В со-

ставе Грузии образовались Абхазская, Аджарская автономные республики и 

Юго-Осетинская автономная область. В Азербайджане были созданы Нахиче-

ванская автономная республика и автономная область Нагорного Карабаха. В 

июле 1924 года Горская область была разделена на две автономные области – 

Северную Осетию и Ингушетию и Сунженский автономный округ. 

В 1924 году было проведено территориальное размежевание в Средней 

Азии. В сентябре месяце чрезвычайная сессия Туркестанского ЦИК и съезды 

Советов Хорезмской и Бухарской республик приняли решение о предоставле-

нии права узбекскому, казахскому и туркменскому народам выйти из состава 

этих республик и образовать свои национальные республики. Эти решения бы-

ли утверждены сессией ВЦИК РСФСР и ХII Всероссийским съездом Советов. 

27 октября 1924 года ЦИК СССР удовлетворил ходатайство республик о раз-

межевании и поручил своему Президиуму осуществить оформление вновь об-

разующихся республик в Средней Азии. 

В Средней Азии возникли новые республики: Туркменская ССР, Узбекская 

ССР. 

В октябре 1924 года были образованы Таджикская автономная республика, 

Кара-Киргизская автономная область (в мае 1925 года Кара-Киргизская авто-

номная область была переименована в Киргизскую автономную область, а ещё  

год спустя, 1 февраля 1926 года – в Киргизскую АССР). 

В апреле 1925 года была образована Казахская АССР. 

В 1925 году III съезд Советов СССР принял Туркменскую и Узбекскую 

республики в состав Союза ССР. 

К концу 1925 года в СССР входили 6 союзных и 15 автономных социали-

стических республик, 16 автономных областей.  

Образование единого государства позволило укрепить Советское государ-

ство и успешно восстановить народное хозяйство СССР. 

С 1956 года по 1991 год СССР состоял из 15 союзных республик: Россий-

ская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская 

ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская 

ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, 

Туркменская ССР, Эстонская ССР. 
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17 марта 1991 года в Советском Союзе был проведён референдум о сохра-

нении СССР. В нём участвовали девять из 15 союзных республик (власти Ар-

мении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии отказались от его прове-

дения). В плебисците приняли участие 80% граждан, за сохранение Союза вы-

сказались 76,4% избирателей, против – 21,7%. 

6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР признал выход из со-

става СССР Литвы, Латвии и Эстонии. 

8 декабря 1991 года, подписав Беловежское соглашение и фактически раз-

валив Советский Союз, Б.Ельцин, Л.Кравчук и С.Шушкевич со товарищи осу-

ществили антисоюзный государственный переворот. Могильщики СССР пыта-

лись убедить россиян и мировую общественность в том, что Советский Союз 

распался сам как нежизнеспособная система. 

Внезапность прекращения существования СССР потрясла мир. Исчезла с 

политической карты мира великая держава. 

Нынешняя Россия – фрагмент СССР. Подобные образования представляют 

собой и другие страны, входившие в состав Союза ССР. Бельгийский геополи-

тик Жан Тириар сравнил СССР с плиткой шоколада: «СССР был подобен плит-

ке шоколада, с обозначенными границами долек-республик. После того, как 

дольки отломлены, их уже недостаточно сложить вместе, чтобы восстановить 

всю плитку. Отныне этого можно добиться только путём переплавки всей 

плитки и новой штамповки »  [7, с. 30]. 

Но дадим возможность истории оценить или реализовать этот тезис Ж. Ти-

риара. 
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Аннотация: публикация продолжает серию статей и монографий по научному обоснованию 

теории и практики управления объектами, содержащими внутри себя управляющие субъ-

екты (например, государство, город, фирма, физическое лицо и т. п.). В этих публикациях 

представлены и исследуются основы управления государством, стратегия сохранения жизни 

на Земле, моделирование социально-экономического развития, автоматизированная система 

обеспечения решений врача, технология индивидуальной терапии критических больных, ор-

ганизация живых организмов – модель монады, регуляция сердечно-сосудистой системы, 

саморегуляция сердца (1965–2022).  

В этой статье рассматривается эволюция государств от самовластия к ответственному 

правительству. Чтобы сохранить полноту обоснования эволюции в статью включены неко-

торые ранее опубликованные положения и схемы. Развиваются следующие тезисы. Переход 

к научно обоснованному управлению необходим для выживания государств. Принципиаль-

ная трудность - согласование интересов власти и народа. В основу решения положена клас-

сическая теория управления. Принято, что государство - это система управления, которая 

имеет управляемую (назовём народ) и управляющую (назовём власть) части. С этой позиции 

разработана и представлена в статье специализированная модель, а также методы её инди-

видуализации, имитации, анализа и синтеза, которые объединены в технологию управ-

ления. Поскольку власть не входит в объект управления, то полученная технология по свое-

му существу ориентирована на управление не государством, а народом. По преимуществу в 

интересах власти. Чтобы преодолеть эту дилемму (власть управляет государством, но не 

входит в объект управления, т. е. управляет лишь частью государства) модель преобразована 

так, чтобы управляемый объект (народ) включал в себя управляющий субъект (власть). Те-

перь модель и построенная на её основе технология может быть инструментом ответствен-

ного правительства, управляющего государством в интересах всего общества. Чтобы эта 

возможность стала реальностью, т. е. управление работало в интересах всего государства, 

должна быть учтена и использована для управления конкуренция между странами и их бло-

ками. Этот вид глобальной (экономической, политической, идеологической, военной, мен-

тальной и духовной) конкуренции делает переход к ответственному правительству детер-

минированным объективным процессом, подчинённым законам эволюции (т. е. обязатель-

ным). Государства, которые перейдут вовремя к научному управлению в интересах всех 

граждан, получают беспрецедентное преимущество – согласование интересов власти и наро-

да. Те же, которые не перейдут к управлению в интересах всего общества, потеряют жизне-

способность и превратятся в извне управляемые территории. Хотя этот процесс преобразо-

вания государств от самовластия к ответственному правительству объективный, но он также 
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и эволюционный. Поэтому, чтобы не стать ментальной колонией, нужно этому естественно-

му ходу событий оказать всевозможное содействие. Такое, например, как научные исследо-

вания возможностей и выработка мер по купированию извращения природы человека, фаши-

зации, пресечению фейков, санкций, цветных революций, по персональной ответственности 

за провалы госпроектов. Регламент аннотации позволяет отметить лишь самый главный 

(другие смотрите в тексте статьи) вывод из этой ситуации: жизненно необходимо в режиме 

чрезвычайного положения перейти к научно обоснованному и технологически обеспеченно-

му управлению. Это направление науки и практики должно стать главным проектом сообще-

ства учёных и граждан России. Как в своё время «Атомный проект» в СССР или «Manhattan 
Project» в США, но с ещё более глубоким и широким охватом интеллекта граждан Рос-

сии и целенаправленного единения стран для победы (превалирования) гуманизма над фа-

шизмом.  

Ключевые слова: государство, власть, персональная ответственность правительства, техно-

логия, модель, эволюция.  
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Abstract: The article continues publications (a series of articles and monographs) on the scientific 

substantiation of the theory and practice of managing objects containing managing entities within 

themselves (for example, a state, a city, a firm, an individual, etc.). These publications present and 

investigate the basics of state governance, the strategy of preserving life on Earth, modeling of so-

cio-economic development, an automated system for providing physician's decisions, the technolo-

gy of individual therapy of critical patients, the organization of living organisms - the monad model, 

regulation of the cardiovascular system, self-regulation of the heart (1965-2022).  

The proposed article examines the evolution of states from autocracy to responsible government. In 

order to preserve the completeness of the justification of evolution, some previously published pro-

visions and schemes are included in the article. The following theses are substantiated. The transi-

tion to science-based management is necessary for the survival of States. The fundamental difficulty 

is the coordination of the interests of the government and the people. The solution is based on the 

classical control theory. It is accepted that the state is a management system that has a controlled 

(let's call the people) and a governing (let's call the government) part. From this position, a special-

ized model has been developed and presented in the article, as well as methods of its individualiza-

tion, imitation, analysis and synthesis, which are combined into a management technology. Since 

the government is not included in the object of management, the resulting technology is essentially 

focused on serving the government, on managing not the state, but the people in the interests of the 

government. To overcome this dilemma (the government governs the state, but is not included in 

the object of management, i.e. the model is transformed so that the managed object (the people) in-

cludes the managing entity (the government). Now the model and the technology based on it can be 

an instrument of a responsible government that manages the state in the interests of the whole socie-

ty. In order for this opportunity to become a reality, i.e. management works in the interests of the 

whole state, competition between countries and their blocs must be taken into account and used for 

management. This new kind of global (economic, political, ideological and mental, i.e. spiritual) 

competition makes the transition to responsible government a deterministic (i.e. mandatory) objec-

tive process subject to the laws of evolution. States that will switch to scientific management in 

time in the interests of all citizens receive an unprecedented advantage - the coordination of the in-

terests of the government and the people. Those who do not take over management in the interests 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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of the whole society will lose their lives and turn into externally managed territories. Although this 

process of transformation of States from autocracy to responsible government is objective, it is also 

evolutionary. Therefore, in order not to become a mental colony, it is necessary to provide all pos-

sible assistance to this natural course of events. Such, for example, as scientific research on the pos-

sibilities and development of measures to stop the perversion of the human nature, fascization, to 

stop fakes, sanctions, color revolutions, personal responsibility for the failures of state projects. The 

annotation regulations allow us to note only the most important (see the others in the text of the ar-

ticle) conclusion from this situation: it is vital to switch to a scientifically sound and technologically 

secured management of the Russian Federation in the emergency mode. This area of science and 

practice should become the main project of the community of scientists and citizens of Russia. Like 

the "Atomic Project" in the USSR or the "Manhattan Project" in the USA, but with an even deeper 

and broader coverage of the intelligence of Russian citizens and the purposeful unity of the coun-

tries of Humanity in the name of the victory of humanism over fascism. 

Keywords: state, power, personal responsibility of government, technology, model, evolution.  

 

Необходимость научного управления. На протяжении всей истории гос-

ударства управлялись и до сих пор управляются традициями, интуитивными 

идеями, вербальными концепциями и партийными программами [1, 2]. В значи-

тельной степени – чрезвычайными решениями. Например, зеркальными реак-

циями на санкции. Но в 21 веке жизнь государств стала настолько сложной, 

противоречивой и "динамичной", что даже самые талантливые лидеры вместе с 

элитой их стран не предотвращают беспорядков и кровопролития [3, 4, 5]. Пе-

реход к управлению на основе достижений науки жизненно необходим. Здесь я 

должен сделать следующее замечание: для логического обоснования темы этой 

статьи мне пришлось повторить некоторые положения и схемы предыдущих 

публикаций [1, 2, 4].  

 

 

 

 

 

Почему не перешли? Или всё же эволюционируют в этом направлении? 

Главный тормоз – несовместимость целей народа и власти.  

 

«Парадоксы, возникающие на основе связи «часть-целое»,  

влекут за собой дилеммы, требующие стратегического выбора». 

Джессоп Б. [6, с. 182].  

 

Имеется принципиальная трудность – несогласованность интересов и 

целей власти и народа. Ситуация более сложна, чем в «связи часть-целое». 

Государство как целое управляет объектами, которые - его части и при этом - 

управляющие субъекты. 

И ещё при этом - цели людей во власти и не во власти пересекаются, но не 

совпадают.  

Переход к научному управлению жизненно необходим  

Это условие выживания государств первой половины 21 века 
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«…государь, если он хочет сохранить власть,  

должен приобрести умение отступать  

от добра и пользоваться этим умением по надобности». 

Никколо Макиавелли [7]. 

 

Нужно преодолеть эту стратегическую дилемму. У некоторых цель - обо-

гащение, власть, публичность; у других – творчество, наслаждение жизнью и 

свободой безделья и даже убийства ради удовольствия. 

 

1. В основу решения положена классическая теория управления.  Это - 

теория и практика, разработана ещё гениальным теоретиком Джеймсом Клер-

ком Максвеллом и гениальным практиком Иваном Алексеевичем Вышнеград-

ским и продолжена многими учёными и инженерами [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16]. Так как сегодня почти любая теория в конце концов должна быть ориенти-

рована на цифровые устройства и сети, то я перейду от «бесконечно малых и 

больших» к дискретному времени (i) и конечному шагу счета (di): 

 

          Y(id)=Y[(i-1)d]+Об(Ко){U[(i-1)d],Z[(i-1)d]};              

                   U(id)=U[(i-1)d]+Р(Кр){m[(i-1)d],U2[(i-1)d]};                 (1) 

                   m(id)=G(id)-Y*(id);   

           Y*(id)= Y*[(i-1)d]+OC{Y[(i-1)d)]}.         

 

 

 
Рис.1. Блок-схема системы автоматического регулирования  

(САР, но если акцент на управлении, то САУ) 

 

На рисунке 1: Y – вектор функций. Об(Ко) – управляемый объект (Об отра-

жает базовую структуру, Ко – параметры объекта). Z(S) – помеха. S – среда. U – 

Принципиальное препятствие – несовпадение интересов и целей  

власти и народа 
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управление. Ui – управление i–го уровня иерархии. U2 – управление второго 

уровня иерархии. Кр – законы управления (экстремация, настройка, форсаж и т. 

п.). Р(Кр) – регулятор, m – ошибка регулирования. Р2(Кр2) – система управления 

второго уровня. G – задающая величина (вектор). G – вектор целей второго 

уровня. С – оператор, ранжирующий цели управления. ОС – обратная связь. Y* 

- контролируемая часть Y. Жирным шрифтом даны параметры, внешние по от-

ношению к САУ. 

Вектор функций Y управляемого объекта зависит от его структуры (Об), 

свойств (Ко) и от управления (U), которое, в свою очередь, определяется зако-

нами, заложенными в регулятор (Кр), такими как пропорциональный, дуальный, 

интегральный. Эта схема (рис. 1) имеет строгую математическую интерпрета-

цию, необозримое теоретическое расширение и широкое практическое приме-

нение. Поэтому надеюсь на успешное применение классической теории для 

перехода от управления объектами к управлению субъектами. Буду посте-

пенно преобразовывать её в этом направлении. 

 

 

 

 

2. Вербальная концепция: государство – как система управления (рис. 

2). Повторю, в классическом смысле, т. е. государство (обозначим ST от state) 

имеет управляемую (назовём народ) и управляющую (назовём власть) части 

(раздел 1). С позиций управления проанализируем и обобщим данные литера-

туры, придерживаясь принципа «Моделирование по существу». Анализ литера-

туры и практики позволяет предположительно выделить наиболее значимые 

составляющие государства и их связи как объекта управления. Это вербальное 

представление о государстве. Приблизим его к математической модели, чтобы 

отобразить их взаимосвязь и не смешивать управление моделью и собственно 

государством. Заменим этим вербальным описанием управляемый объект (Об) 

на рис. 1. Получим схему рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Государство (ST) как объект управления 

В основу положена классическая теория автоматического 

управления техническими объектами 
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На рисунке 2: Y – вектор функции государства (жирный шрифт). ОС – об-

ратная связь. U –управление. Вектор ошибок управления - m. G – вектор теку-

щих целей. G – вектор целей конституции. С – госорган, ранжирующий теку-

щие цели. Составляющие государства (ST): ЧК - человеческий капитал (народ), 

ФК – физический капитал, РТ – рынок труда, РВ – рынок вещей, Б – бизнес, В 

– власть. Серые кружки и пунктирная стрелка между РВ и РТ отражают эле-

менты и связи, которые, возможно, не учтены в этом умозрительном отображе-

нии государства. Они также обращают внимание на возможность дополнений. 

Государство в этом разделе статьи рассматривается как образ (обозначе-

ние) реального (здесь не цифрового и не виртуального, см. рис. 10) объекта 

управления. Включение его в схему управления позволяет приблизить этот 

вербальный образ к формализованному описанию. Теперь Y – это вектор не 

любого объекта управления (Об), а вектор функций государства (ST). Сам век-

тор Y также приобрёл определённость (см. ниже раздел «Люди и их объедине-

ния») и определяется теперь не Ко, а свойствами государства (см. рис. 2): 

Y=ST(ЧК,ФК,РТ,РВ,Б,В,РАН…).   (2)  

Вектор функции (Y) контролируется. Параметры КST=(ЧК,ФК,В,Б,РТ,РВ, 

…) неизвестны. Задача - определить их и затем управлять ими [3, 10, 11, 17]. 

Уточню это понятие в нужном для управления смысле. Государство будем 

рассматривать как многофункциональную, сильно связанную, внутренне про-

тиворечивую организацию. В частности, оно может иметь такие составляющие. 

Люди и их объединения. Это - производители материальных и духовных 

благ. Учтём функции и свойства, только нужные для управления государством 

в целом. Такие функции и свойства, как жизнь (основная функция), счастье, 

благосостояние, самореализация, жизнеспособность, ум, умения, знания, ответ-

ственность, творчество, трудолюбие, любовь, рождение и воспитание детей, 

желания, цели, воля, свободолюбие, соборность, патриотизм и т. п. Повторю, 

будем учитывать только сейчас и здесь необходимые свойства и параметры. 

Минимум. 

Власть. Это - правители, элита и исполнительный госаппарат. Их функ-

ции и свойства - соблюдение закона и справедливости (основная функция), 

охрана прав и собственности, наделение полномочиями и средствами, защита 

суверенитета, определение и реализация политики и стратегии развития, вместе 

с тем, сохранение кресла и т. п. 

Предприниматели. Организаторы производства и распределения матери-

альных и духовных благ и услуг (основная функция). Проявляют такие свой-

ства как инициатива, настойчивость, ум, знания, расчётливость, воля, прин-

ципиальность, находчивость, адаптивность, жизнелюбие, спортивность и т. п.  

Подвижники культуры. Это люди духовной сферы: философы, методи-

сты, артисты, писатели, служители веры, науки и др. Обеспечивают культуру 

производства, общения, образования, быта и отдыха. Используют искусство, 

театр, кино, СМИ, художественную литературу и интернет. Их специфические 

свойства и способности – принципиальность, честь, традиции, идеология, гума-
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низм, эмоциональность, харизматичность, интернационализм (наука и искус-

ство имеют общечеловеческий характер) и т. п. 

Другие социальные образования, актуальные для текущего состояния гос-

ударства.  

Нужно отбирать и использовать только те, которые необходимы для 

управления государством в целом. Конкретным государством и в текущее 

сейчас время. Замечу, эти здесь выделенные группы пересекаются, но в нуж-

ном нам аспекте управления их целесообразно разделить.  

 

 

 

 

 

3. Цифровая модель государства (рис. 3). Современные методы модели-

рования, исследования и управления позволяют согласовать цели граждан то-

гда, когда они во власти, и цели граждан тогда, когда они не во власти (см. раз-

делы 8, 9 и 10). Это относится к их статусу и их времени. Но хотят ли они этой 

согласованности? Совместима ли она с их стремлением к личностной персо-

нальной реализации? Во всяком случае, наука даёт эту возможность [18, 19], а 

эволюция сделала её судьбоносной (разделы 9, 10). Далее рассматриваются эти 

аспекты в их взаимосвязи, совместимости и нет.  

 
Рис. 3. Власть может использовать цифровую модель  

в ручном умозрительном режиме 

Концепция: государство - это система управления.  

Регулятор – власть. Объект управления – народ.  
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На рисунке 3 модель обозначена М и/или, если конкретно, то ST (state). В 

модели: ЧК – человеческий капитал (народ). ФК – физический капитал. Б – 

бизнес. РВ – рынок вещей. РТ – рынок труда. В – власть. В – модель власти (се-

рый цвет обращает внимание на то, что власть не может управлять и подчи-

няться одномоментно). Повторю, зеленым цветом дана модель народа (М).  

Сейчас принято обозначать составляющие (части) систем индексами. Ино-

гда это делает описание громоздким. 20 лет преподавания биологической ки-

бернетики показали мне, что совмещение индексного и цветного дизайна может 

быть полезным при отображения численных объектов. Поэтому далее часть со-

ставляющих государства выделена цветом. Зелёным цветом выделена модель 

народа и народа и власти вместе (рис. 3 – 7), синим - модель народа, власти и 

методов формирования управления (рис. 8 и 10), красным выделены составля-

ющие собственно ТУГ. Остальное дано чёрным цветом. Реальные составляю-

щие даны жирным шрифтом. Виртуальные – обычным. Рис. 3 – 10. 

Вектор общегосударственных функций (Y) зависит от структуры (ST), 

свойств [К= (ЧК, Б, …)], внешних и внутренних воздействий и помех (Z) и от 

управления (U): 

 

Y(id)=Y[(i-1)d] + ST{U[(i-1)d], Z(S)[(i-1)d]};  

U(id)=U[(i-1)d] + Р{Y[(i-/d-1)d], m[(i-1)d]};  

m(id) = G(id) -Y*[(i-/d-1)d];  

Y*(id) = Y*[(i-1)d] + OC{Y[(i-/d-1)d]};  

Y(id) = Y[i-1)d] + ST{Z(U,S)[(i-/d-1)d]}. 

 

См. подпись к рис. 3 и список обозначений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа управления государством (ГП, см. рис. 7) должна предлагать 

пул цифровых моделей (М), содержащий варианты моделей, имеющих высо-

кую вероятность правдоподобия [1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. 

Для удобства восприятия общей структуры управления государством 

уберём внутренние детали (рис. 3А).  

Вектор общегосударственных функций (жизнь, благосостояние, са-

мореализация, права, законы, собственность, инициатива, воля, честь, ин-

тернационализм, патриотизм, свобода, …) зависит от 

структуры (постиндустриальная, индустриальная, аграрная, … ), 

свойств (капитал, рынки, территория, ресурсы, …),  

помех (санкции, теракты, тесты, фейки, военные действия …),  

управления (финансовое, демографическое, силовое, СМИ, …). 

Отобрать нужно только те, которые необходимы для управления всем 

государством в целом. 

 

(3) 
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Рис. 3А. Увеличение наглядности структуры управления 

 

Преобразуем блок «регулятор» в блок «власть», т. е. постепенно заме-

ним свойства способностями (рис. 3Б). В разделе «Цифровая модель государ-

ства» управляемый технический объект заменён государством, т. е. субъектом. 

Регулятор технических систем выполняет чужие (для него) внешние (наши) це-

ли. Власть же генерирует свои цели и прилагает усилия и волю для их дости-

жения [7, 32, 37].  

В результате этой замены свойств на способности объект управления пре-

образуется в субъект [6, 32, 36, 38, 39]. В специальной статье [37] этот аспект 

рассмотрен и промоделирован подробно (см. также [6, 32, 36]).  

Наделяем регулятор функцией субъекта (см. рис. 3Б), т. е. способностью 

образования целесообразных для себя целей. Будем теперь понимать под ре-

гулятором (Р) власть (В). Итак, технический регулятор (Р, схемы рис. 1 - 3) 

меняем на власть (В). Причём так, чтобы не потерять возможность эффектив-

ного и надёжного управления. Как в технике при управлении ракетами, автомо-

билями, аэропортами, интернетом. Ещё надёжнее и ответственнее, поскольку и 

объект управления более сложен и значим. Теперь буду заниматься этим. 

 

 
Рис. 3Б. Замена регулятора властью 
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4. Индивидуализация (или идентификация), рис. 4. Построить модель, 

годную для всех стран и обстоятельств, пока невозможно. Нужно отказаться от 

гордыни и мечты стать господом богом. Достаточно иметь практически полез-

ные знания здесь и сейчас. Это и делает идивидуализация. 

Под индивидуализацией будем понимать такой выбор структуры (ST) и 

комбинации вектора свойств (К), который минимизирует абсолютное значение 

разницы между модельным (Y) и реальным (Y) значением векторов функций 

государства [8, 11, 14]: 

|Y[ST(G, К)]–Y|
ST(К)
→   𝒎𝒊𝒏; К = (ЧК, Б, РТ, ФК, РВ, В), К∈Qи.....(4) 

Рис. 4. Власть может использовать индивидуализированную модель (ST) 

 

На рисунке 4: И – блок индивидуализации. ST – цифровая модель государ-

ства. ОС – обратная связь. Y – вектор функции государства. Y* - наблюдаемая 

часть Y.  Y – вектор функции индивидуализированной модели. В – власть. G – 

вектор текущих целей. С – орган ранжирования целей. G – вектор целей, опре-

деляемый парламентом. Z – помехи. S – среда. Z – помехи, отображённые в мо-

дели. S – среда, представленная в модели.  

Модель должна быть приспособлена к непрерывной индивидуализации, 

адаптации и обучению в режиме реального времени. Постоянная индивидуа-

Объект характеризуется свойствами.  

Субъект – способностями. 
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лизация (обучение, модернизация) нужна потому, что сам объект (ST) и его 

среда (S) в двадцать первом веке постоянно, быстро и существенно меня-

ются. 

 

 

 

 

5. Оптимальное управление (О, или, точнее, экстремальное [15]). Ис-

пользуем индивидуализированную модель для синтеза экстремальной страте-

гии управления (рис. 5). Экстремация близка к понятию оптимизация. Хорошо 

найти самое лучшее решение. Но почти всегда достаточно использовать такое 

решение, которое позволяет достигнуть цели с небольшими, но достаточными 

для результата затратами. Если желать самое лучшее, то вместо цели можно 

получить грыжу. Мера – это моя мораль, этика и метод. Необходимо управле-

ние, достаточное для достижения цели с приемлемыми затратами: 

G{Uо[О(Y(ST(ЧК,ФК, РТ, РВ, Б, В))), К, 𝐘]}
Uо[О(Y(М(ЧК,ФК,РТ,РВ,Б))),К]
→                      min  (5) 

 
Рис. 5. Экстремальное (или оптимальное) управление 

 

На рисунке 5: О – оператор оптимизации (экстремации). В – власть. И – 

блок индивидуализации. ST –модель. Y -  вектор функции государства по моде-

ли. Y* - наблюдаемая часть Y. 

Правительства редко обращались к специалистам, владеющим методами 

экстремации и предлагавшим формализацию управления государством. Вернее, 

не обращались. Убедительные примеры – это работы и жизнь Китова А.И., Бэр-

Модель (структура и параметры) подгоняется 

для решения текущей задачи 
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га А.И., Глушкова В.М., Ивахненко А.Г., Фельдбаума А.А. [17, 18, 19, 24, 25, 

26, 27, 28, 31, 40, 41] и других разработчиков этих направлений. Хочу в связи с 

этим обратить Ваше внимание на то, как это сделано в Китае и США сейчас [4, 

21, 22] и впервые разработано и реализовано В.И. Лениным [30, 42]. 

6. Анализ и имитация (блок А рисунка 6). Цифровая имитация вместе с 

анализом и интеллектуальным обеспечением позволяет выделить процессы, 

обуславливающие прогрессивное развитие, и процессы, ведущие к конфликтам, 

застою и войнам.  

 

 
Рис. 6. Блок анализа и имитации (А) 

 

На рисунке 6 блок анализа и имитации, который позволяет определить 

свойство (Кm
m

), обусловившее наибольшее изменение наиболее изменённой 

функции.  

Имея приемлемую модель, мы лишь на полпути к управлению. Модель и 

экстремация недостаточны, если хотим контролировать и интерпретировать ре-

зультаты. Для этого определим, какие процессы [K(t)] обуславливают прогресс, 

а какие ведут к конфликтам [3, 17, 32]. Чтобы определить эти процессы, перей-

дём к относительным величинам и затем используем процедуру выделения ос-

новного звена. Это позволит сравнивать оценки свойств и функций разной ве-

личины, качества и знака [43].  

Сначала найдём оценки изменения функций (уµ) по сравнению с нормой 

(n) или среднестатистическим, экспертным, другим базовым значением:  

уµ=|Ln (yµ/yµ
n
)|, µ = 1,…,r; 

здесь yµ
n
 – норма yµ. Относительную величину уµ будем обозначать жир-

ным шрифтом (уµ). Оценки функций упорядочиваем, ранжируем и находим 

максимальную оценку (уm): 
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уm = 𝐦𝐚𝐱 
µ

уµ,  µ = 1,…,r. 

Результат: определили наиболее изменённую функцию уm. 

Для лиц, принимающих решение (ЛПР), оказалось удобным представить 

видоизмененную оценку (обозначим косым шрифтом):  

уµ=sign Ln[yµ/yµ
n
]е

q
, q=|Ln [yµ/yµ

n
]|. уm=(sign Ln[yµ/y

n
µ])max

µ
 е

q
, q=|Ln 

[yµ/yµ
n
]| 

Знак «минус» соответствует уменьшению оцениваемой величины, знак 

плюс - увеличению, а сама оценка показывает во сколько раз изменилась функ-

ция [43]. 

Теперь определим свойство (кm), оказавшее наибольшее влияние на наибо-

лее изменившуюся функцию (уm). Для этого используем зависимость ym от 

свойств кƞ: 

ym(кƞ) = |Ln[ym(кƞ)]/[ym(кƞ
n
)]|, ƞ = 1,…,ς. 

И выделим свойство (кm
m

), максимально изменившее наиболее изменён-

ную функцию ym: 

ym(кm
m

)=max
ƞ

{(ym(кƞ)}, ƞ=1,…,ς     (6) 

Если есть потребность, то определим влияние всех значимо изменившихся 

свойств на все значимо изменённые функции: 

уз(кƞ
з
)=|Ln[y

з
(кƞ

з
)]/[y

з
(кƞ

зn
)]|, µ = 1,…,r; ƞ=1,…,ς     (6 плюс)  

И представим ЛПР матрицу их взаимовлияния.  

Опыт показал, что в практике лечения больных в критическом состоянии 

наиболее значимо свойство (кm
m
), максимально влияющее на наиболее изме-

нённую функцию ym.[44, 45]. 

На рабочий дисплей представим удобно интерпретируемые оценки, пока-

зывающие в какую сторону и насколько сильно изменялась y от к:  

ym(кm)=sign Ln[(ym(кƞ)/ym(кƞ
n
)]e

h
, h=|Ln [(ym(кƞ)/ym(кƞ

n
)]|, ƞ=1,…,ς. 

Если необходимо, программа может подставить в модель не только все 

свойства, но и наиболее вероятные их комбинации (используем «содержатель-

ный анализ» c привлечением ЛПР [44]). 

Результат: определили свойство кm
m
, обуславливающее кризис или пред-

определяющее развитие.  

Не будет большим преувеличением сказать, что цифровая имитация позво-

ляет выделить (и оценить количественно) процессы, обуславливающие про-

грессивное развитие, а также процессы, ведущие к конфликтам и застою. Эта 

процедура не всегда даёт надёжный результат. Но почти всегда можно прове-

рить эффективность результата и улучшить анализ [31, 43, 44, 45].  

 

Анализ выделяет и количественно оценивает процессы,  

обуславливающие развитие, застой и деградацию. 
  

Соответственно, ранжируются критерии управления.  
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7.  Объединение методов в технологию (рис. 7). Рассмотренные ранее в 

разделах 3 - 6 средства и методы объединим в систему, конкретнее, в рабочую 

технологию (ТУГ). В неё войдут модель (ST) объекта управления (ST), проце-

дура индивидуализации (И), оператор экстремации (О), методы анализа (А) и 

имитации {Y[Z(S)]}, внутренняя и международная среды (S). 

 
Рис. 7. Структура технологии (ТУГ) 

 

На рисунке 7 государство - прямоугольник внизу схемы, обведённый тол-

стой чёрной линией. Обозначен СУ – система управления. Включает управляе-

мый объект (ST). Управляющий субъект - В(Э), Э - эксперты. Блок обратной 

связи ОС. Y – вектор функций государства. Y* - наблюдаемая часть Y. U – 

управление. G – вектор текущих целей. Z(S) – воздействия внутренние, внеш-

ние и тестовые, S – среда. ST - модель государства как народа. Z(S) – воздей-

ствия внутренние, внешние и тестовые, отображённые в модели, S – среда, 

представленная в модели. Y – вектор функций государства по модели.  

Прямоугольник, обведённый толстой красной линией, представляет струк-

туру управления государством (ТУГ). Включает модель (ST) управляемого 

объекта (ST), блок идентификации (И), оператор оптимизации (О), блок анали-

за и имитации (А). Вектор Uо – оптимальное управление по модели. Свойство 

Кm
m
 определяет развитие.  

ГП – государственная платформа обеспечения власти. Пр - парламент. С – 

орган формирования текущих целей тактики и стратегии. G – вектор целей. G – 

вектор целей парламента. D – данные. З – знания. 
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Для объединения этих составляющих нужно, очевидно, сравнить многие 

варианты. Выбрать. Учесть состояние государства, внутренней и международ-

ной среды. Особое внимание желательно уделить вариантам моделей, имитации 

и возможностям взаимодействия со средами.  

Ниже дано цифровое описание (7) схемы рис. 7 в форме, удобной для ра-

боты, выделения составляющих структуры, связей между ними, включая за-

держки в формировании управления (в схеме не отражено): 

 

Y(id)=Y[(i-1)d]+ST(КST){U[(i-1)d],Z(S)[(i-1)d]};  

U(id)=U[(i-1)d]+B(Э){G[(i-1)d],Y*[(i-/d-1)d],Y[(i-/d-1)d],Uo[(i-/d-1)d], 

Кm
m
[(i-/d-1)d], Z[(i-/d-1)d],};   

G(id)=G[(i-1)d]+C(KC){G[(i-/d-1)d],D[(i-/d-1)d],З[(i-/d-1)d]; 

Y*(id)=Y*[(i-1)d]+OC[Y[(i-/d-1)d];  

Uо(id)= Uо[(i-1)d]+О{Y [(i-/d-1)d]};  

Y(id)=Y[(i-1)d]+ST{Z(S)[(i-/d-1)d]}+И{Y*[(i-/d-1)d]}; 

Кm
m
(id)=Кm

m
[(i-1)d]+A{Y[(i-/d-1)d]]};  

Z(id)=Z[(i-1)d]+ST{Z(U,S)[(i-/d-1)d]+Y[(i-/d-1)d]}; 

Y(id)=Y[(i-1)d]+И{Y*[(i-/d-1)d]};  

 

 

При технической реализации получим научно обоснованную технологию 

управления народом. Некоторые результаты управления объектами, включаю-

щими внутрь себя управляющие субъекты для государства [28, 35], для про-

стейшего биологического существа (монады) [29] и для сердечно-сосудистой 

системы критических больных [10, 13, 31] приведены в моих и моих коллег 

публикациях (в публикациях Амосова Н.М., Ивахненко А.Г., Бураковского 

В.И., Газизовой Д.Ш. и др. «однополчан», которых уважаю и которым благода-

рен за совместную работу, см. монографию [35] стр. 154).  

В рассмотренных ранее разделах я постарался показать, что научные сред-

ства и методы могут помочь синтезировать эффективное управление. 

Наибольшее значение имеет управление критериями (G) управления, функция-

ми (Y), эффективностью (UО) и перспективой (Кm
m
) (см. схему на рис. 7). Z(U) 

может использоваться для дуального управления и идентификации. 

 

 

 

Однако этот, здесь представленный (рис. 7) вариант управления не вклю-

чает ответственность власти. Не отображает влияние на результаты управления 

действий власти. В том числе и в своих интересах. Они (интересы власти) не 

включены в модель. При том, что власти почти всегда нужно управление, под-

держивающее её собственные интересы, её положение в социуме. Эти дей-

ствия часто не совпадают с целями, публично провозглашёнными ею же самой 

(равенство, справедливость, свобода, благосостояние граждан и т. п.). Поэтому 

Возможность научно обоснованного управления есть.  

 

 
 

 

ST 

(7) 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ТУГ на рис. 7 соединена со властью [В(Э)] пунктиром. Так как возможность 

научно обоснованного управления есть, но не используется.  

Пунктирная связь между ТУГ и властью показывает также, что по дисци-

плине «Управление государством как целостным образованием» (а не тем, как 

власть оказывает услуги) публикаций и проектов нет (1990 - 2021). Стремления, 

призывы на самом высоком уровне власти есть [4, с.19, 46, 47,]. Но реальные дей-

ствия отсутствуют. Проект создания госсовета в РФ – это намерения в этом 

направлении. Однако, как в РФ, так и в др. странах власть пользуется услугами 

приближённых к ней экспертов (Э, см. схему). Тех, которые как раз и лоббируют 

решения в своих и её, власти, интересах. Это не злой умысел, а отображение сло-

жившейся к настоящему времени объективной реальности. Власть и её помощни-

ки не могут поступать иначе, если хотят, чтобы её и их не сменили другие, т. е. 

чтобы они могли устойчиво управлять страной. 

Речь не о том, как власть управляет народом и бизнесом (электронные 

услуги, разовые прибавки, помощь и т. п.). Это хорошо и сегодня имеет место в 

РФ и во многих странах [21, 33, 48, 49]. Речь же здесь о том, как власть управ-

ляет общегосударственными функциями [1, 3, 4, 36]. Такими, как распределе-

ние государственных благ и полномочий, безопасность, вовлечение граждан в 

госстроительство, ответственность за полномочия чиновников, защита культу-

ры, истории, чести, граждан и т. п. Рассмотрю подробнее, что можно сделать в 

этом направлении. 

Начну с вопроса: почему власти не используют науку для общегосудар-

ственного управления? Очевидно, одна из причин в том, что она (власть) не 

несёт ответственности за свои действия, их полезность, ответственности за про-

гнозы и обещания. Даже если это очевидный теракт на северном газопроводе, 

поставивший энергетику Европы в кризисное положение. Европа молчит. Или 

другой, столь же актуальный пример - попытка организовать в центре Европы 

вторую «рукотворную» Фукусиму. А Европа молчит. Не только власть, но и 

народ. 

Что же можно сделать? Если возможность научно обоснованного управле-

ния есть, но не используется, игнорируется.  

Господствующая элита при вседозволенности лучше, проще, надёжнее и 

самоудовлетворённее обеспечивает свои интересы, чем при научно обоснован-

ном управлении, и уж подавно, если акцент стратегии государства - на интере-

сах элиты.  

Поэтому наука управления государством не востребована. 

8. Согласование целей власти и народа (рис. 8, [6]).  

Гражданином в общем смысле является тот,  

кто причастен и к властвованию, и к подчинению.  

Аристотель [38, 50] 

 

Власть не может быть одновременно управляющим субъектом и управля-

емым объектом. Они имеют принципиально разные, несовместимые цели, см. 
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разделы 1 - 7. Например, со стороны власти – подчинение народа, «сохранение 

кресла», доход, прибыль, «выслуга» (карьера, рейтинг), со стороны народа – 

свобода, благосостояние, зарплата, самореализация (см. раздел «Имеется прин-

ципиальная трудность – несогласованность интересов и целей власти и 

народа»). 

Но в модели можно объединить власть (В) и народ (ST), а также методы 

формирования и реализации управления (В(Э), ST, И, О, А). Затем с помощью 

ТУГ можно использовать модель для управления.  

Такое решение представлено схемой рис. 8. Оно даст погрешность запаз-

дывания. Но эту погрешность почти всегда можно минимизировать.  

Для работы с этой объединяющей (власть и народ) моделью (М) с помо-

щью ТУГ применяем методы и средства И, О, А (см. схему). 

Такая технология с задержкой на время формирования цикла управления 

позволяет подчинить управление текущим целям стратегии [G(G)]. Но этот век-

тор критериев управления (G) может по-прежнему отражать, по преимуществу, 

цели власти (см. также раздел 7).   

 

 

 

 

 

В публикациях [31, 37, 43] приведены примеры управления объектами, со-

держащими внутри себя управляющие субъекты.  

На рисунке 8: В – управляющий субъект; ST – управляемый объект. В – мо-

дель В. ST – модель ST. М – модель, объединяющая В и ST. Сравните с рис. 7.   

Обведённый зелёным пунктиром прямоугольник представляет модель (М) 

народа (ST), которая включает граждан (во власти и нет) и власть - граждан во 

власти (В(Э)). К этой модели относится блок обратной связи (ОС). Z(S) – это 

представленная в ней часть Z(S), Y* - контролируемая часть Y*. U – управле-

ние, предлагаемое по модели M.  

Прямоугольник, очерченный толстой синей линией, представляет модель 

М синего цвета, которая включает в себя модель М зелёного цвета, объединя-

ющую власть и народ (рассмотрена в предыдущем абзаце), а также средства 

идентификации (И), оптимизации (О) и анализа (А). Относятся к модели М. К 

ней также относится Y. Это вектор функций государства по модели М, Uo – оп-

тимальное управление по модели M, Z(S) – возмущения и внешние воздей-

ствия, отображённые в ней, и Km
m
 – свойство, оказавшее наибольшее влияние 

на наиболее изменённую функцию. 

Элементы и связи красного цвета представляют ТУГ. Они не относятся к 

моделям, а представлены в схеме рис. 8 для того, чтобы отобразить положение 

моделей М и М в общей структуре ТУГ.  

Будут описаны в разделе этой статьи - «Эволюция – от единовластия к 

полномочному и ответственному правительству».  

Власть может перейти к управлению государством на основе науки, 

 соблюдая и согласовывая интересы свои и народа.  

Но в реальности власть не делает этого даже в своих интересах (раздел 7).  
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Рис. 8. Схема структуры модели, объединяющей власть и народ 

 

9. Ложка дёгтя. За прошедшие тысячелетия «рабовладельческой демокра-

тии» власть приобрела вкус и умение использовать государство в своих целях, а 

в метрополиях - и для всех граждан своей страны. Такое использование госу-

дарства не всегда имело и имеет гуманистический характер. 

Факт «отступления власти» и даже целых стран от добра, когда это добро 

не в их интересах, признаётся современным гражданским обществом и наукой 

[6, 7, 29, 38]. Лучший пример – повторная, за полвека, поддержка фашизма по-

чти всеми странами Европы (как и в Отечественную).  

Для отображения этих отношений в схему рисунка 9 в качестве примера 

включены составляющие государства, которые символизируют возможность до-

стижения своих целей, если это нужно власти и/или нужно поддерживающему её 

госаппарату и, тем более, если это сама основа благосостояния всей страны. 

На рисунке 9 «Лев» – глава государства, «весы» - норма права. Тонкие ко-

сые линии отражают взаимодействия составляющих структуры управления 

государством и существенных составляющих государства, не формализованных 

в этом варианте ТУГ (в статье «Основы научного управления государством» [3] 

рассмотрен пример (стр. 34).  

В(G) [Y*, Э, Uo, U, Кm
m
] 



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рис. 9. Пояснения к взаимодействию формализованных и не формали-

зованных составляющих современного, частично ответственного  

государства. 

 

 «Государство справедливо, если правители  

правят, рабочие работают, а рабы остаются рабами». 

Платон [50]. Текст выделил автор. 

 

Власть не заинтересована в дележе полномочий и благ и не оценивает пре-

имущества синергии [2, 4, 37]. Так как у нее нет нужной для этого мотивации.  

Опыт истории однозначно говорит, что только критическая жизненная 

необходимость может заставить власть приобрести нужную мотивацию и пре-

образовать себя (вместе со своими привилегиями) в ответственные субъекты 

социума. Поэтому я и поставил эпиграф из Платона перед этим текстом.  

С этой стороны нет никаких перспектив. Посмотрим теперь как обстоят 

дела не со стороны власти, а со стороны государства в целом. 

 

 

 

 

Государство – это мы.  

В.И. Ленин [30, 50]. 

 

10. Эволюция от единовластия к полномочному, ответственному пра-

вительству; бочка мёда (увы, с ложкой дёгтя. Рис. 10). Недавно, уже в наше 

время возникли новые отношения между странами. Они делают преобразова-

ние власти от вседозволенности к ответственности неизбежным, а его игнори-

Только критическая жизненная необходимость может заставить 

власть преобразовать себя в ответственное Правительство. 
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рование – роковым. Эти обстоятельства - глобальная конкуренция. Не в тор-

говле, не фирм, олигархов и ТНК, а стран и их блоков. Глобальная - политиче-

ская, экономическая, культурная, военная, ментальная, духовная. В чём суть? 

Государства, которые перейдут к ответственному управлению, получают 

беспрецедентные преимущества. Такие, например. 

Правительство - смену принуждения на управление во благо всех и в ответ 

искреннюю многофункциональную поддержку законопослушных граждан. 

Граждане – самореализацию, реальную, достойную в помыслах и делах 

человека. Не что урвал, а что дал, сделал. 

Человечество – расширение гуманизма на всё живое на Земле, на био- и 

ноосферу, на материальную, виртуальную и духовную реальности. 

Здесь сказано главное, но позже я вернусь к конкретным преимуществам и 

возможностям. Сейчас же должен обратить Ваше внимание на последствия в 

соответствии с механизмом эволюционного отбора задержки смены автокра-

тии. Правители тех стран, которые не перейдут к технологии управления на ос-

нове науки в целях всех граждан, не смогут качественно управлять страной. Их 

государства потеряют жизнеспособность. Станут ментальными колониями. 

Превратятся в территории, зависимые от тех государств, которые этот переход 

сделают вовремя. Например, этот процесс десуверенизации в Европе в самом 

разгаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так в своё время было с освоением ткацких станков (в целом индустрии), 

огнестрельного оружия, а сейчас интегральных чипов (в целом, интеллекту-

ального обеспечения), подробнее см. анализ, представленный президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным на Мюнхенской конференции по без-

опасности 10 февраля 2007 года, публикацию «75 лет Великой Победы …» [5] и 

монографию «Стратегия России …», стр. 20 – 28 [4]. Замечание. Я не имею в 

виду направление искусственного интеллекта, его несомненную полезность для 

понимания естественного интеллекта, но предпочитаю термин «интеллектуаль-

ное обеспечение» по Беллу [51]). 

Вернусь к научной стороне дела. Введём в ТУГ процедуру оценки граж-

данами соответствия действий правительства оперативно формируемым 

парламентом целям и критериям управления. Оценка может быть проведена 

на основе методов идентификации (И) и анализа (блок А рисунка 10; см. также 

патент и другие публикации [43, 44, 45, 52]). Эта процедура должна быть от-

крытой и общедоступной, как сейчас открытые приложения интернета. Эта же 

Конкуренция между странами детерминировала процесс перехода к 

1) управлению на основе достижений науки и технологии,  

2) в интересах всех граждан, как во власти, так и не во власти. 

Переход от демократии господ к демократии граждан стал актуальной 

необходимостью для власти и естественным преобразованием для  

государств. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

процедура позволит выявлять качество и полноту использования Правитель-

ством достижений науки. 

 

 
Рис. 10. Структура управления, отражающего цели и интересы всех 

граждан во власти и нет. 

 

Ниже выделены абзацами основные составляющие структуры ТУГ, кото-

рые отображены также на рис.10. 

Обведённый зелёным пунктиром прямоугольник выделяет модель (М), ко-

торая включает граждан (ГР, во власти и нет) и Правительство (П(Н)) – это 

граждане – те и тогда, когда они во власти. Эта модель включает также блок 

обратной связи (ОС). Z(S) – представление Z(S) в этой модели. Y* - контроли-

руемая часть Y. U – управление, предлагаемое по модели M. 

Прямоугольник, очерченный толстой синей линией, выделяет модель (M), 

которая включает в себя кроме «зелёной» модели (М), модель М и средства оп-
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тимизации (О) и анализа (А) по этой модели М. К этой модели также относится 

Y – вектор функций государства по модели М, Uo – оптимальное управление по 

модели M, Z(S) – возмущения и воздействия, отображённые в М. Km
m
 – свой-

ство, оказавшее наибольшее влияние на наиболее изменённую функцию и Uo – 

оптимальное управление по модели М. 

Теперь модель государства объединяет власть, народ и средства управле-

ния. Чтобы использовать эту модель, нужны работающие не в ней, а с ней сред-

ства идентификации, оптимизации, анализа и т. п. (обозначены И, О, А, трена-

жёр, средства адаптации; рис. 10).  

Прямоугольник, очерченный толстой красной линией, представляет техно-

логию (ТУГ). Технология включает обобщающую модель граждан, правитель-

ства и средств управления: М [А, Uо, М (ГР, П(Н), ОС, И]. ТУГ включает также 

методы (О, А, И, блок обучения, модернизацию и тренажёр) для работы с моде-

лью (М). UO – оптимальное управление по модели М. Кm
m
 – свойство, оказав-

шее наибольшее влияние на наиболее изменённую функцию (уm) по модели М. 

Прямоугольник внизу рисунка 10, обведённый толстой чёрной линией и 

обозначенный СУ (система управления), включает управляемый объект (ГР –

граждане и другие значащие составляющие государства), управляющий субъ-

ект (П(Н) – правительство). G – вектор целей. Н – сообщество учёных. 

ГП – государственная платформа обеспечения правительства, С – орган, 

формирующий текущие цели тактики и стратегии, G – вектор целей, G – вектор 

целей парламента, D – данные, З – знания. Эти составляющие не входят в ТУГ, 

но они приведены, так как задают цели и определяют ресурсы ТУГ. 

Ниже приведено цифровое описание структуры технологии управления 

государством в соответствии со схемой рис.10:  

 
Y(id)=Y[(i-1)d]+ГР(КГР){U[(i-1)d],Z(S)[(i-1)d]} (вектор функций  

государства, как гражданского общества); 

U(id)=U[(i-1)d]+П(Н){G[(i-1)d],Y*[(i-1)d],U[(i-/d-1)d],Y[(i-/d-1)d], 

Z[(i-/d-1)d],Uo[(i-/d-1)d],Кm
m
[(i-/d-1)d]}; 

G(id)=G[(i-1)d]+C{G[(i-1)d],D[(i-/d-1)d],З[(i-/d-1)d]};   

Y*(id)=Y*[(i-1)d]+OC{Y[(i-/d-1)d]}; 

Y(id)=Y[(i-1)d]+М{Uо[(i-/d-1)d],Z(S)[(i-/d-1)d],Y(К)[(i-/d-1)d], 

U[(i-/d-1)d],Y[(i-/d-1)d],G[(i-/d-1)d]}, К=(ЧК,ФК,В,РТ,РВ,Б,…); 

Y(id)=Y[(i-1)d]+ГР{Z(S)[(i-/d-1)d],U[(i-/d-1)d],Y[(i-/d-1)d]}; 

U(id)=U[(i-1)d]+П(Н){Uо[(i-/d-1)d],Y*[(i-/d-1)d],Uо[(i-/d-1)d], 

Кm
m

[(i-/d-1)d]};    

Y(id)=Y[(i-1)d]+И{Y*[(i-/d-1)d};    

Uo(id)=Uo[(i-1)d)+O{Y[(i-/d-1)d]}; 

Кm
m

(id)=Кm
m
[(i-1)d]+A{Y[(i-/d-1)d]]};  

П(id)=П[(i-1)d]+ГР{G[(i-/d-1)d],G[(i-/d-1)d],Y[(i-/d-1)d], 

Z(S)[(i-/d-1)d]}; Это последнее выражение не отображено на схеме. 

ТУГ 
(10) 

ГР 
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Напомню, что зелёный цвет относит символ к выражениям, объединяю-

щим граждан (народ) и правительство (власть). Синий цвет относит символ к 

выражениям, объединяющим граждан (народ), правительство (власть) и методы 

формирования управления. И то, и другое описание (модели) входят в ТУГ и 

используются тренажёром. Красным цветом обозначены составляющие соб-

ственно ТУГ. Чёрным – всё остальное.  

Совокупность выражений 10 иллюстрирует взаимоотношения моделей 

народа и власти, народа, власти и методов формирования управления, а также 

составляющих собственно ТУГ. В строгом смысле совокупность выражений 10 

не является системой уравнений. Но она достаточна в качестве предпосылки 

для программной реализации [31, 37].  

Кратко подытожу описание сути ТУГ. ТУГ использует индивидуализи-

рованную модель. Модель объединяет народ, власть и средства управления. 

Это моделирование, индивидуализация, оптимизация, анализ, имитация, обуче-

ние и модернизация (рис. 10). Эти средства помогают Правительству обеспечи-

вать цели народа и власти, учитывая возможности государства, экономики, ре-

сурсы. В результате страна имеет управление с опорой на науку и, по возмож-

ности, в интересах как граждан во власти, так и не во власти. 

 

 

 

 

 

Теоретический аспект ТУГ, её построение и использование требует адек-

ватной компетенции и квалификации. В публикациях автора и его коллег [37, 

43, 44, 45] описаны аналоги ТУГ. Отмечу также замечательные разработки 

прошлого века, в некоторых из которых я имел счастье участвовать [9, 18, 19, 

25, 28, 29, 40, 41]. Вместе с тем я понимаю всю трагичность и утопичность ис-

тории построения государства без насилия. Но верю, и здесь стараюсь показать, 

что переход на научные рельсы позволит смягчить этот извечный конфликт 

(ниже приведены иллюстрации).  
«Власть: 

Вот мы пришли в далёкий край земли, 

В безлюдную пустыню диких скифов. 

Твоя теперь обязанность, Гефест, 

Приказ отца исполнить – к горным кручам 

Вот этого злодея приковать 

Нерасторжимых уз железной цепью. 

Цветок твой яркий – творческий огонь – 

Украв, он смертным в дар принёс и должен 

За этот грех наказан быть богами, 

Чтоб научился Зевса власть любить, 

Своё оставив человеколюбие». 

Эсхил “Прикованный Прометей” [53]. 

Достижения науки позволяют государству перейти к эффективному 

удовлетворению чаяний граждан во власти и не во власти. 
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Повторю также распространённое определение: 

«Власть - это возможность навязать свою волю… может базироваться на 

различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, 

насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обе-

щаниях …» [38]. Научные методы проигнорированы.  

 

 

 

 

Обобщение положений технологии управления государством. 

1. В основу положена теория управления техническими объектами. 

2. На этой предпосылке построена вербальная концепция: народ – управ-

ляемый объект, власть – управляющий субъект. 

3. Вербальная концепция положена в основу цифровой модели. 

4. Цифровая модель индивидуализируется в режиме реального времени. 

5. На основе индивидуализированной модели синтезируется экстремаль-

ное управление. 

6. Анализ индивидуализированной модели выявляет процессы, обуслав-

ливающие развитие и кризисы.  

7. Чтобы использовать средства 1 - 6 для управления, они объединены в 

технологию (система уравнений 7). Это управление распространяется только на 

народ, так как власть не входит в объект управления. 

8. Чтобы власть имела объективные средства для управления всем госу-

дарством (народом и самой властью), модели власти и народа объединены. Эта 

обобщающая модель принята объектом управления и включена в ТУГ. Теперь 

цели власти и народа могут быть согласованы научными средствами.  

9. Однако управляющий субъект - по-прежнему власть. Поэтому и управ-

ление будет определяться властью в её интересах (главное, «быть во власти») и 

она по-прежнему не будет нести ответственность за результаты. 

10. Государства и их элита, которые перейдут перед лицом глобальной 

конкуренции стран к научно обоснованному управлению в интересах всего об-

щества, получат критически значимые социальные, экономические, политиче-

ские и военные преимущества, объективную эволюционную жизнеспособность. 

О преимуществах ответственного управления, которые предположи-

тельно можно ждать от перехода к ответственному правительству. 

Каждый гражданин сможет средствами ТУГ квалифицированно оценивать 

себя [52]. Использовать эту оценку и её анализ для адаптации, обучения и для 

коррекции своей гражданской активности, своего положения в государстве. 

Большинство граждан сможет средствами ТУГ оценивать качество управ-

ления государством. В каждом цикле формирования управления граждане смо-

гут ознакомиться с перечнем целей, полнотой и качеством их реализации и эф-

фективностью использования достижений науки для этого. Следовательно, 

управление государством станет делом и ответственностью всех активных 

Судьба государств зависит от того, примет ли власть меры, чтобы 

ускорить процесс преобразования власти в Правительство.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
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граждан. Персонально. Как сейчас школьное и вузовское образование, защита 

отечества или ЗОЖ. При этом в рамках возможностей науки, при личной ответ-

ственности и свободе выбора.  

Государство сможет использовать умения, инициативу, волю, знания и ум 

граждан страны. Использовать их при помощи не столько конкуренции, сколь-

ко взаимополезности. 

Основной функцией власти станет критерий «Сохраним! Сохраним себя, 

Россию, жизнь на планете в такой полноте, которая соответствует современным 

возможностям науки и текущей жизнеспособности Человечества». Сохраним и 

разовьём. Без риска катастроф [2]. 

Ещё о том, что нужно сделать, чтобы оказать содействие естественной 

эволюции государства и принять меры, способствующие преобразованию вла-

сти в ответственное полномочное правительство (разделы 8 и 10).  

Например, организовать всепланетный институт–форум по роли эволюции 

в гуманистическом развитии стран, всего Человечества.  

Ввести в школах и вузах программы по обучению основам научного 

управления государством.  

Включить в практику общения между детьми, молодёжью, всеми гражда-

нами всех категорий общие совместные дискуссии, лекции, вебинары в форме 

обсуждений разных точек зрения, с неизменным доброжелательством, с высо-

кой квалификацией, с вопросами, с дизайном и работающими моделями, с ак-

центом на: 

 текущих актуальных проблемах войны и мира; 

 экономическом, социальном и культурном развитии; 

 изменении климата и людей, нас с вами; 

 очищении планеты и космоса от мусора;  

 угрозе и, тем более, на сейчас имеющих место: 

 милитаризации, голоде и расточительстве; 

 фашизме и новых форм колониализма; 

 национализме, интернационализме, патриотизме; 

 извращении природы человека, самого понятия «гуманизм»; 

 господстве и лидерстве на основе вооружённых сил и на 

 синергизме. 

Главное о роли Правительства. До недавнего времени Правительства 

опирались в основном на власть. На элиту и граждан во власти. Поэтому, когда 

власть использовала полномочия в своих целях, она не несла за это ответствен-

ности. Отсюда несправедливость и неэффективность управления. Потому же 

власть могла игнорировать научно обоснованные и даже очевидные доводы, 

если они не отвечали её интересам [54, 55].  

Глобальная конкуренция между государствами и их блоками вынуждает 

Правительства все более эффективно управлять в своих и общегосударствен-

ных интересах. Учитывая возможности, субъективное сопротивление и объек-

тивные «научно-технологические вызовы». Учитывая свою судьбу в том слу-
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чае, если страна сможет перешагнуть через парадигму глобальной конкурен-

ции, так и при варианте, когда она потерпит поражение. Не сможет доказать со-

стоятельность своей стратегии. Эта альтернатива, повторю, вынуждает Прави-

тельства управлять возможно лучшим образом в своих и общих интересах, учи-

тывая объективные «научно-технологические вызовы». 

 

«Все мы вместе должны прочувствовать и 

понять, что происходит в мире, вокруг нас, 

и какие вызовы стоят перед нами. Дело в 

том, что скорость технологических измене-

ний нарастает стремительно, идёт резко 

вверх. Тот, кто использует эту технологиче-

скую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, 

кто не сможет этого сделать, она – эта волна 

- просто захлестнёт, утопит» 

В.В. Путин [54]. 

Но почему власть будет использовать «эту технологическую волну»? Что-

бы не «захлестнула»? Да. Но не путём импорта инновационных технологий, что 

само по себе – принципиальное отставание. А путём научной разработки и про-

изводства в стране. Поэтому наука - первоисточник. А этот первоисточник за-

вял. Его нет. Так как выгодно покупать из-за рубежа. Поэтому и решение долж-

но здесь быть принципиально другим (см. об этом [4, с.93]). Но эта большая бе-

да - не тема этой статьи. Здесь же речь о научно обоснованной технологии 

управления государством. Судя по литературе Китай и США сейчас только 

нащупывают это решение. Так что Россия с её интеллектуальным потенциалом 

ещё может быть в авангарде. 

Эта миссия, нельзя не сказать об этом, перехода к научно обоснованной 

технологии управления государством требует от правителей принципиально 

более высоких компетенций. Не лидерства как цели деятельности. А лидерства 

как естественного признания гражданами (командой) целесообразности реше-

ний, практичности навыков и традиций, умений и квалификации, остроты ума, 

жизнестойкости, воли, мужества и, опираясь на всё это, обучения. Обучения на 

личном примере. Мао Цзэдун сказал: «Лидер ведет свою страну вперед своим 

примером, а не силой» [50, 56]. Китай демонстрирует верность этому завету.  

Вывод и предложения. В статье описана технология управления государ-

ством на основе достижений науки. Реализация этой технологии – старт к от-

ветственному полномочному правительству. Путь к нему - это реализация не-

прерывного цикла концептуализации, моделирования, идентификации, опти-

мизации, анализа, имитации, синтеза, согласования, воли в преодолении сопро-

тивления и поддержка эволюции государства (разделы 1 - 10 и раздел «Обоб-

щение -…»).  

Эволюция детерминирует переход государств от своевластия к ответ-

ственному, полномочному управлению. Это объективный процесс, но, вместе 
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с этим, он эволюционный. Выживут те государства, власть которых своевре-

менно преобразуется в ответственное правительство. Поэтому нужно оказать 

всевозможное содействие естественной эволюции государства. Принять меры, 

способствующие преобразованию власти в такое правительство. 

Эта ответственность касается каждого. Тех, которые живут и работают в 

городах и посёлках под мирным небом, и тех, кого уже сейчас обстреливают, 

убивают и калечат. Это касается и тех, кто приобрёл противоядерные убежища 

или мечтает о полётах в космос и на Марс. Все должны понять, что глобальная 

конкуренция (между странами и их блоками) позволит выжить только тем гос-

ударствам и их гражданам, которые своевременно перейдут на научно обосно-

ванное управление в интересах всего общества. Они обретут средства и во-

лю к жизни, повысят жизнеспособность и останутся на карте мира.  

Своевременный переход позволит повысить благосостояние, обеспечить 

права человека и взаимополезность граждан и государств в многополярном ми-

роустройстве («пусть расцветает сто цветов, пусть соперничает сто школ» [58]).  

Миссию «многополярный мир» Россия по инициативе Президента прово-

дит почти двадцать лет (прочитайте речь В.В. Путина в Мюнхене). Последова-

тельно и твёрдо. На мой взгляд – даже гипертрофированно. Когда очевидных 

врагов нежно зовут друзьями и коллегами. Когда допускается систематический 

террор мирного населения России и безнаказанность фашистского шабаша в 

Европе и США. Когда идёт милитаризация с нацеленностью на развал РФ: тра-

гедия Белграда и «Майдана» в Киеве, Одесса и восемь лет трагедии Донбасса, 

потеря Украины, снос памятников революции и Отечественной войны, продол-

жающиеся издевательства над жителями Донецка, Луганска и на возвращенных 

территориях, Крымский мост, Северные потоки, крейсер «Москва», Буча, Бел-

город, постоянное оскорбление достижений СССР, России и многое, очень 

многое, что делает сама Россия во вред себе и что несправедливо по отноше-

нию к своей истории и своему народу. России нужна обоснованная, оперативно 

адаптирующаяся национальная стратегия как для внутренней, так и для внеш-

ней политики [2, 4, 21, 26, 30, 31, 32, 35, 39]. О чём Президент говорит много 

лет, но что не совместимо с рыночным либерализмом. 

Таким образом, жизненно необходимо перейти к научно обоснованно-

му и технологически обеспеченному управлению государством в интересах 

всех: и олигархов, и просто граждан РФ. Перейти в режиме чрезвычайного (те-

перь уже военного) положения [1, 2, 3, 4, 31]. 

Нужно оказать всевозможное содействие естественной эволюции государ-

ства и принять действенные меры, способствующие этому. 

Такое направление науки и практики должно стать главным проектом со-

общества учёных и граждан России. Как в своё время «Атомный проект» в 

СССР или «Manhattan Project» в США, но с ещё более глубоким и широким 

охватом интеллекта народа РФ и последних достижений науки и целенаправ-

ленного единения стран во имя победы гуманизма над фашизмом.  

«Кажется, ясно? «Научная выработка государственного плана всего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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народного хозяйства», можно ли не понять этих слов, этого решения нашей 

высшей власти?». Владимир Ильич Ленин, 1920 г. [30]. 

 

Обозначения. 

G – задающий вектор.  

Gк – вектор целей конституции.  

m – ошибка регулирования.  

n – норма.  

S – среда.  

ST – государство как народ, ГР – государство как граждане во власти и нет. 

U – управление.  

U2 – управление второго уровня иерархии. 

Ui – управление i-го уровня уровня иерархии, 

Y – вектор функций.  

Y* - наблюдаемая (контролируемая) часть Y.  

Z – помеха.  

Б – бизнес.  

Б – модель бизнес-процессов.  

В – власть.  

ГП – государственная платформа.  

ГР – государство как граждане во власти и нет. 

И – блок индивидуализации (идентификации).  

К – вектор параметров.  

Кm
m
 – свойство, оказавшее наибольшее влияние на наиболее изменённую функ-

цию.    

Ко – параметры, свойства объекта.  

Кр –законы управления регулятора. 

М – модель. 

О - экстремальное (или оптимальное) управление.  

Об отражает структуру. 

Об(Ко) – управляемый объект. 

ОС – обратная связь.  

П - правительство. 

Р(Кр) - регулятор,  

Р2(КР2) – система управления второго уровня,  

РВ – модель рынка вещей.  

РВ – рынок вещей.  

Рисунок весов – символ нормы права (НП).  

Рисунок льва – глава государства.  

РТ – модель рынка труда. 

РТ – рынок труда.  

С – департамент (орган), ранжирующий цели.  

САУ – система автоматического управления.  
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СУ – система управления. 

ТУГ – технология управления государством.  

уm - наиболее изменённая функция. 

ФК – модель физического капитала. 

ФК – физический капитал.  

ЧК – модель человеческого капитала.  

ЧК – человеческий капитал (народ).  

Э – эксперты. 
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Аннотация: Институт соучастия включает в себя огромный комплекс правовых норм, рас-

смотрение которых играет очень важную роль в современном мире, так как преступление 

считается более опасным, когда оно совершено не одним лицом, а сразу несколькими лица-

ми. Совершение преступления сразу несколькими лицами облегчает соучастникам достиже-

ние намеченного преступного результата, при этом создается возможность причинить объек-

ту уголовно-правовой охраны максимальный вред. В связи с этим и уголовная ответствен-

ность соучастников правонарушения является одним из наиболее сложных вопросов. Про-

блемы квалификации отдельных видов соучастников, в науке и практике уголовного права 

также не нашли своего решения. Требуется подробно изучить институт соучастия уголовно-

го права для создания более эффективных мер по борьбе с преступлениями, совершенными в 

соучастии. В главе дается историко-правовой анализ законодательной регламентации соуча-

стия в преступлении в России и за рубежом. 

Ключевые слова: преступление, соучастие, анализ, регламентация, законодательство 
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when it is committed not by one person, but by several persons at once. The commission of a crime 

by several persons at once makes it easier for the accomplices to achieve the intended criminal 

result, while creating the opportunity to cause maximum harm to the object of criminal law 

protection. In this regard, the criminal liability of accomplices in the offense is one of the most 

difficult issues. The problems of qualification of certain types of accomplices, in the science and 

practice of criminal law, have also not found their solution. It is required to study in detail the 

institution of criminal law complicity in order to create more effective measures to combat crimes 

committed in complicity. The chapter provides a historical and legal analysis of the legislative 

regulation of complicity in a crime in Russia and abroad. 

.Key words: crime, complicity, analysis, regulation, legislation 

 

1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ В 

ПРЕСТУПЛЕНИИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В общей части уголовного права одним из наиболее сложных и спорных 

вопросов является институт соучастия в преступлении. Несмотря на многочис-

ленную литературу, посвященную этому институту, вопрос о понятии соуча-

стия в преступлении на сегодняшний момент остается открытым и создаются 

определенные трудности при квалификации преступлений, совершенных в со-

участии, а также индивидуализации уголовной ответственности и назначения 

наказания. Совершение преступления не одним, а несколькими лицами, объ-

единяющими свои усилия для достижения преступного результата, стало в 

наши дни частым явлением.   

Институт соучастия включает в себя огромный комплекс правовых норм, 

рассмотрение которых играет очень важную роль в современном мире, так как 

преступление считается более опасным, когда оно совершено не одним лицом, 

а сразу несколькими лицами.  

Совершение преступления сразу несколькими лицами облегчает соучастни-

кам достижение намеченного преступного результата, при этом создается воз-

можность причинить объекту уголовно-правовой охраны максимальный вред.  

В связи с этим и уголовная ответственность соучастников правонарушения 

является одним из наиболее сложных вопросов. Проблемы квалификации от-

дельных видов соучастников, в науке и практике уголовного права также не 

нашли своего решения. Требуется подробно изучить институт соучастия уго-

ловного права для создания более эффективных мер по борьбе с преступления-

ми, совершенными в соучастии.  

Институт соучастия является важным и значительным институтом уголов-

ного права, ученые относят его к наиболее сложным и требующим постоянного 

вмешательства институтом [1, С. 11]. Именно по этой причине вопрос о поня-

тии соучастия в преступлении необходимо начать с его истоков.   

В римском праве были установлены отличия межу виновниками (rei, 

reiprincipales) и сообщниками (ministry, participles, satellites), а также упомина-

лось о подстрекателях. Но в Римском праве при совершении правонарушения в 

соучастии, все соучастники получали одинаковое наказание за содеянное. Лишь 
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впоследствии были введены послабления для участников правонарушения, ко-

торые заключались в снижении ответственности.  

Первым кодифицированным источником права, где впервые упоминалось 

понятие «соучастие» является Русская Правда, которая была создана в 1017-

1054 гг. Различие форм соучастия и видов соучастников преступления в этот 

период не проводилось, но был упомянут случай разбойного нападения («ско-

пом»). Русская Правда утвердила основные принципы соучастия и ответствен-

ности за него[2, С. 58-69]. 

Впервые виды соучастников в составе преступного сообщества были за-

креплены в Соборном Уложении 1649 года, отмечает А.Н. Трайнин. Указанный 

акт закреплял вид преступного сообщества в форме скопа и заговора: «также 

самовольством, скопом и заговором к царскому величеству, – и на его госуда-

ревых бояр и окольничих и на думных и на ближних людей, и в городах и в 

полках на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходите, и 

никого не грабити и не побивати. А кто учнет к царскому величеству, или на 

его государевых бояр и окольничих и думных и ближних людей, и в городах и в 

полках на воевод, и на приказных людей, или на кого ни Оуди, приходит ско-

пом и заговором и учнуги кого грабити, или побивати: и тех людей, кто так 

учинит, за то потому же казнити смертию, без всякие пощады» [3]. Уложение 

закрепляло наиболее строгое наказание для исполнителя, а не для организатора: 

«дьяку (организатору) учинить за то торговую казнь – бить кнутом... а подьяче-

го (исполнителя) казнить – отсечь руку». Классификация соучастников на виды 

нашла свое законодательное закрепление в статье 12 и 63 Соборного Уложения 

1649 года. Соучастники были разделены на главных и второстепенных участ-

ников. Деяния, которые были совершены «скопом» и «заговором», являлись 

отягчающим наказание обстоятельством.   

Свод Законов Российской Империи 1842 года запрещал образование об-

ществ, товариществ, братств, у которых были вредные для государства цели. 

Их участники и организаторы являлись государственными преступниками. В 

статье 264 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 

1845 года закрепляется ответственность не только за непосредственное совер-

шение преступления, но также и за предложение другому лицу вступить в за-

прещенное сообщество и совершить преступное посягательство в составе этого 

сообщества. Также предусматривалась ответственность и членов такого сооб-

щества. [4, С.55-57]. В статье 348 Уложения устанавливалось наказание за 

вступление в запрещенное сообщество. Членам назначалась ссылка в Иркут-

скую или Енисейскую губернию на срок от двух до трех лет с запретом выезда 

в другие губернии или битье розгами. Степень тяжести преступлений, для со-

вершения которых было создано такое сообщество, не влияла на квалификацию 

преступного деяния. От уровня знания о целях преступного сообщества зависел 

вид и размер наказания. Статья 351 Уложения являлась самостоятельной нор-

мой, которая устанавливала ответственность за предоставление помещений для 

собрания таких сообществ. Также ответственности подвергались лица, предо-
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ставляющие оружие и другие средства для совершения преступлений. По дей-

ствующему уголовному законодательству такие лица являются пособниками в 

совершении преступлений.   

 С принятием Уголовного Уложения 1903 года усиливалась уголовная от-

ветственность за участие в преступном сообществе. Его члены наказывались 

лишением свободы на срок до 8 лет в случае выявления участия на ранних эта-

пах формирования данной формы соучастия. [5, С.223]. Впервые было закреп-

лено понятие «посягательство», под которым понималось совершение преступ-

ного деяние или покушение на совершение преступного деяния. Уголовное 

Уложение устанавливало новые виды наказаний за совершение деяний в соста-

ве преступного сообщества, такие как срочная и бессрочная каторга, арест, за-

ключение в крепость, лишение свободы. В отличие от других законодательных 

актов, Уложение закрепило обстоятельства, смягчающие наказание и установи-

ло условия полного освобождения от уголовной ответственности, в том случае 

если член сообщества донес о его существовании до обнаружения государством 

такого сообщества.   

 В процессе перехода царской России к советскому государству законода-

тельство о соучастии  менялось и совершенствовалось.  

До того момента пока Уголовный кодекс не был поделён на две части, 

Общую и Особенную, соучастие рассматривалось как квалифицирующий при-

знак самостоятельных преступлений.  

Во времена СССР первое упоминание соучастия как института уголовного 

права относится к 1919 году. Тогда они были сформулированы в Руководящих 

началах по уголовному праву РСФСР, которые представляли из себя обобщен-

ную нормотворческую практику. Соучастие определялось как деяние, которое 

совершила группа лиц, и за которое предусматривалась ответственность для 

каждого из них.  

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года дублировал положения статей Руко-

водящих начал по уголовному праву РСФСР, которые устанавливали ответ-

ственность за совершение преступлений в составе преступного сообщества. 

Новеллой было выделение нового участника – организатора преступления. В 

статье 76 Уголовного кодекса РСФСР был определен вид и размер наказания за 

создание банды или вооружённой шайки. Понятие «банда» и «шайка» не были 

закреплены на законодательном уровне, поэтому возникала проблема на прак-

тике: какие сообщества можно отнести к данным категориям. Анализ статей 

Особенной части Уголовного кодекса РСФСР позволяет сделать вывод о том, 

что законодатель впервые выделил квалифицированные составы преступлений, 

например совершение грабежа или разбоя в составе шайки.  

 Принятый Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года упразднил понятие «шай-

ка»[6]. Появилась новая статья 59.3, в которой давалось понятие бандитизма. В 

соответствии с частью 4 статьи 59 обязательным признаком банды являлся при-

знак вооруженности. Но на практике суды привлекали к уголовной ответствен-

ности по статье 59.3 не только вооруженные объединения.   
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 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года законодательно закрепил понятие 

соучастие и разграничил деяния участников преступного сообщества по ролям. 

Соучастием признавалось умышленное совместное участие двух или более лиц 

в совершении преступлений. Степень и характер участия каждого из участни-

ков в совершении преступления должен был учитываться судом при назначе-

нии наказания[7]. В нормах особенной части стали использоваться такие тер-

мины как, «банда», «преступная группировка», «организованная группа», «ан-

тисоветская организация», «предварительно сговорившееся группа», «группо-

вые действия». Основными признаками преступного сообщества закон закре-

пил договоренность о совершаемом преступлении и устойчивость.   

На сегодняшний момент институт соучастия выведен в главу 7 Уголовного 

кодекса РФ [8], подписанного 24 мая 1996 года. В данном уголовном законе 

были закреплены новые понятия, выработанные наукой уголовного права и 

практикой.  

Существующий на сегодняшний день институт соучастия является эффек-

тивным уголовно-правовым противодействием преступной деятельности, кото-

рая совершается совместными усилиями нескольких лиц одновременно. В этом 

и заключается значение института соучастия.  

В главе 7 УК РФ заключаются основные нормы соучастия, а статья 32 УК РФ 

раскрывает понятие самого соучастия: «Соучастием признается совместное умыш-

ленное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления».  

Соучастие ни при каких условиях не может быть неосторожным, именно 

для того, чтобы отсечь возможность неосторожного соучастия, термин «умыш-

ленное» указан в определении соучастия два раза.   

Соучастники преступления имеют больше возможностей избежать уголов-

ную ответственность (например, скрыть следы преступления и предметы, до-

бытые преступным путем).  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОУЧАСТИЯ 

В ПРЕСТУПЛЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

(НА ПРИМЕРЕ КНР) 

Организованная преступность широко известна не только на территории 

Российской Федерации, но также и за ее пределами. Институт соучастия суще-

ствует как в развитых, так и в развивающихся странах.   

 В Китайской народной республике соучастие является старейшим инсти-

тутом уголовного права, который берет свое начало еще в древности. Первые 

упоминания о преступных сообществах были известны еще в 17 веке. Актив-

ный этап развития пришелся на конец 20 века, когда началось реформирование 

Китайской экономики[9, С.140-147]. В настоящее время преступные сообще-

ства, изменяясь и развиваясь, оказывают влияние не только на экономический 

сектор, но и затрагивают политическую сферу путем проникновения членов 

преступных сообществ на высокопоставленные государственные должности.   

Выделяются два основных источника данной преступной деятельности:   
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- проникновение преступных сообществ из-за рубежа, которые сливаются 

с местной преступностью и продолжают активно расти и развиваться уже на 

территории Китайской Народной Республики;   

- развитие организованной преступности внутри страны.  

 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики выделяет две формы 

соучастия:   

- умышленное участие двух и более лиц в совершении преступления;  

- преступное сообщество.  

Также, как и в Российском законодательстве, соучастие в преступлениях,  

совершенных по неосторожности на территории Китайской Народной Респуб-

лики, не допускается.  

Одним из видов соучастия является преступное сообщество – это объеди-

нение из трех и более лиц, которые создали устойчивую преступную группу 

для совместного осуществления преступлений. Статья 26 Уголовного кодекса 

Китайской Народной Республики выделяет главную роль руководителя пре-

ступного сообщества[10]. Руководителем признается лицо, которое осуществ-

ляло создание и руководство преступного сообщества. Также кодекс в качестве 

соучастников выделяет пособников и подстрекающих лиц. Пособниками явля-

ются лица, которые выполняют при совершении преступления второстепенные 

и вспомогательные роли[11,С. 239-290]. Санкция статьи 27 устанавливает более 

мягкий вид и размер наказания по сравнению с главными преступниками. Закон 

позволяет правоприменителю назначать наказание ниже низшего предела и 

предусматривает условия освобождения пособников от уголовной ответствен-

ности. Подстрекающие лица – это лица, которые склоняют других лиц к совер-

шению преступлений путем обмана, подкупа, угрозы, уговора. Им назначается 

наказание в соответствии с той ролью, которую они играли при совершении 

преступления. В том случае если было совершено подстрекательство в отноше-

нии лица, не достигшего 18 лет, подстрекающее лицо несет более строгое нака-

зание, чем предусматривает санкция Особенной части Уголовного кодекса Ки-

тайской Народной Республики. Также в Уголовном кодексе Китайской Народ-

ной Республики предусматривается возможность назначения более мягкого вида 

наказания или освобождение от уголовной ответственности подстрекающего ли-

ца, если лицо, которому предлагали совершить преступление, не совершило его.  

Статья 294 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики устанав-

ливает ответственность за создание, руководство и активное участие в неле-

гальных организациях, с использованием методов насилия и угроз при осу-

ществлении противозаконной преступной деятельности, узурпирующих власть 

в своих руках, творящих зло, угнетающих и калечащих народ, наносящих серь-

езный вред экономическому и общественному устройству. [12, С.225-234]. Если 

провести аналогию с Российским уголовным правом, то мы можем увидеть, что 

Уголовный кодекс Российской Федерации также выделяет отдельную статью, в 

которой определен вид и размер наказания за создание преступного 

сообщества[13].  
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В современном Китае выделяют три типа преступных сообществ мафиоз-

ного характера:  

- традиционные иерархические;  

- гибридные;  

- криминальные сети.  

Особое внимание в науке уделяется криминальным сетям, поскольку воз-

никают трудности при их распознавании, в связи с тем, что они обладают высо-

кой латентностью.   

Выделяются многополярные сети, при которых действуют связанные меж-

ду собой параллельные центры; производственно-распределительные цепи, 

включающие в себя снабженческие, потребительские, производственные линии 

(эта организационная форма распространена среди групп, занимающихся сбы-

том наркотических средств и торговлей людьми) и односторонние сети, участ-

ники которых не знают о существовании друг друга, самостоятельно выполня-

ют преступные деяния, организатор  является единственным лицом, которое 

контролирует преступную деятельность и распределяет роли между участника-

ми преступного сообщества. Как правило, члены односторонних сетей находят-

ся в разных городах или странах и действуют под видом религиозных сект, по-

этому выявление таких сообществ вызывают трудности у правоохранительных 

органов.  

Большинство исследователей считают, что все преступные сообщества 

стремятся к иерархичной структуре, поскольку она является эффективной и вы-

сокой организационной формой. [14]. Изменения структуры иерархичных пре-

ступных сообществ негативно отражаются на их деятельности, они характери-

зуются устойчивостью и строгим распределением ролей, но криминальные сети 

более гибкие и способны претерпевать изменения в своей структуре.   

Соучастники всегда стремятся к увеличению своей внутренней сплоченно-

сти и расширению своего масштаба. Чтобы сохранить устойчивость, среди чле-

нов устанавливается порядок внутри всей системы.  

Организационная сплоченность криминального коллектива означает един-

ство целей и задач. Каждое соучастие стремится к получению преступных до-

ходов и их легализации. Развитие таких сообществ начинается с неустойчивых, 

малых групп, которые в будущем перерастают в межрегиональные или межна-

циональные коллективы, количество участников которых составляет более 100 

человек.   

Исполнители, пособники, подстрекатели и организаторы осуществляют 

преступную деятельность за счет полученных доходов, как в сфере криминаль-

ной экономики, так и путем использования разрешенных видов предпринима-

тельской деятельности, тем самым проникая в экономическую сферу государ-

ства. Организованная преступность стремится к установлению монополии в от-

раслях производства на определенных территориях, не допускает и препятству-

ет созданию малых предприятий, поскольку они могут подорвать эту монопо-

лию. Предпринимательская деятельность преступных сообществ составляет ос-
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нову теневой экономики Китайской Народной Республики.  

Характерная черта соучастия – это многообразие форм и видов преступле-

ний. Однако встречаются сообщества, члены которых привлекаются к уголов-

ной ответственности за совершение одного или двух преступлений, например, 

убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, шантаж, вымогательство, 

незаконный игорный бизнес, похищение людей, или кража.   

Еще одной характерной чертой соучастия в преступлениях является про-

фессиональное и интеллектуальное развитие их руководителей и организато-

ров. Как правило, это особо опасные рецидивисты, которые неоднократно и ре-

гулярно совершали тяжкие преступления. От их профессионализма во многом 

зависит успех развития преступного коллектива, поскольку именно руководи-

тели распределяют роли среди членов преступного сообщества и определяют 

основные направление преступной деятельности.   

По мнению Сюй Кай, множество преступных групп при совершении пре-

ступлений не просчитывают их последствий, пренебрегают правом и законом, 

творят зло и насилие[15].    

Исходя из сказанного, можно утверждать, что:  

- институт соучастия активно распространяется в современных условиях, 

используя новые средства для достижения преступных целей;  

- организованная преступность в виде соучастия негативно влияет на по-

литическое и экономическое развитие Китайской Народной Республики и со-

здает препятствия для успешного развития государства;  

- проникновение зарубежных преступных сообществ на территорию стра-

ны и слияние их с местными структурами способствуют росту организованной 

преступности;  

- российское и китайское уголовное законодательство имеет сходные чер-

ты. В обеих странах предусматривается деление соучастников по ролям и уста-

навливается ответственность за создание преступного сообщества;  

- преступное сообщество имеет сплоченную, иерархичную структуру в от-

личие от других форм соучастия;  

- количество мафиозных сообществ возрастает с каждым днем, поэтому 

правоохранительным органам следует искать новые способы, позволяющие 

своевременно и быстро расследовать преступления, совершенные в составе 

преступного сообщества.  
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Аннотация: Цель: обозначить предпосылки возникновения когнитивно-когерентного сети-

цинтризма на основе философского переосмысления когнитивности информационных мор-

физмов, а также с позиций сетицинтризма выделить потенциальные проблемы и возможные 

пути их решения в информационно-сетевом управлении и информационном обеспечении. 

Методы: метод глубокой аналогии, метод синтеза, диалектический метод. Результат: пока-

зано, как применение когерентной когнитивности может быть использовано для улучшения 

моделей сетицентрического управления, а также рассмотрена возможность перспективной 

модернизации существующих сценариев инфообмена. Выводы: применяя диалектический 

метод, можно утверждать, что композиция разрозненных технических подходов при реали-

зации информационных технологий может служить началом развития интеграционных про-

цессов и создания новых формаций. 

Ключевые слова: функциональная синергетика, сетевое сообщество, социальное поле, 

когерентная когнитивность, когнитивные сети. 
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centrism based on the philosophical rethinking of the cognition of information morphisms, as well 

as from the standpoint of network-centrism, to identify potential problems and possible solutions to 

them in information network management and information support. Methods: deep analogy method, 

synthesis method, dialectical method. Result: it is shown how the application of coherent cognition 

can be used to improve network-centric control models, and the possibility of a promising moderni-

zation of existing information exchange scenarios is considered. Conclusions: using the dialectical 

method, it can be argued that the composition of disparate technical approaches in the implementa-

tion of information technologies can serve as the beginning of the development of integration pro-

cesses and the creation of new formations. 

Key words: functional synergetic, network community, social field, coherent cognition, cognitive 

networks. 

 

1. СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО 

Сегодня, ввиду быстрого развития и обновления информационных техно-

логий, человек более не способен мыслить свое существование без них. Разви-

тая система коммуникаций, несомненно, во многом облегчает жизнедеятель-

ность людей. Согласно мнению Л. А. Микешиной, «многие задачи познания пе-

реосмыслены теперь как задачи вычисления, подключения к банкам данных, что 

придало мышлению объемность и масштабность, резко увеличило познаватель-

ный потенциал» [1]. Невозможно представить современное общество без прони-

зывающих его незримых сетей глобального характера. Разработанная М. Ка-

стельсом концепция сетевого общества и связанного с ним информационного ак-

туальна в современном мире, поскольку процесс изменения сознания и бытия 

людей, а также коммуникативного пространства под влиянием сетевых техноло-

гий на сегодняшний день уже невозможно обратить вспять. 

Сетевое общество существует в пространстве глобального мира, что ха-

рактеризует его как глобальное, информационно-сетевое. В силу возникнове-

ния новых возможностей коммуникации общество приобретает сетевой инди-

видуализм. Это способствует формированию новой среды жизнетворчества, 

меняющей понятия пространства и времени. Сеть дает возможность осуществ-

лять и структурировать социальные влияния в пространстве общества, тем са-

мым образуя «социальное поле» [2], которое является средой, способствующей 

группированию и перегруппированию социальных классов, а также формиро-

ванию и переформированию социальных институтов. Подобного рода инфор-

мационно-сетевое общество имеет в основе своей деятельности работу с ин-

формацией и ее обменом. Средства для обеспечения инфообмена постепенно 

усложняются. Для получения более ликвидных данных и ресурсов необходимы 

качественные изменения в самом процессе инфообмена. Последним в наше 

время является переход к новой формации – когнитивным сетям, порождаю-

щим неизбежную трансформацию ранее созданного человечеством конгломе-

рата серверов – хранителей информации, сетей – средства перемещения ин-

формации и доступа к ней, информационных (компьютерных) систем – средств 

поиска, обработки и выведения информации к ее обозрению и, собственно, 

плеяды разночинных пользователей и аминистраторов всего этого в формат-
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универсум сложных информационных эргатических систем, где царят и правят 

онтологии и когнитивность изыскиваемой, хранимой, прерабатываемой и об-

разно воспроизводимой информации. Последнее – есть синтетическое констру-

ирование и воплощеение, являющееся лейбмотивом функциональной синерге-

тики [3] и сетецентризма, как системной синергетической вершиной на сегодня 

сетевых инетгративных процессов категории «СИН» [4], то есть объединитель-

ных, интегральных, систематизирующих и в исчерпывающей мере отобрахаю-

щих информационные события и явления черз совокупность свойств, проявле-

ний и признаков – что есть суть функциональной синергетики. 

 

2. КОГНИТИВНЫЕ СЕТИ – СТАРТОВОЕ ПОНЯТИЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕЖАГЕНТНЫХ 

МОРФИЗМОВ 

В настоящем проекте когнитивная сеть представляется типом сетей пере-

дачи данных, в которых обеспечивается возможность для семантической обра-

ботки текущего контекста операций, анализа, логического вывода и планирова-

ния своих действий, что позволяет принимать решения и действовать в соот-

ветствии с достигнутым решением с учетом предыдущего опыта. Когнитивные 

сети имеют способность думать, обучаться, запоминать и адаптироваться к не-

постоянным условиям для того, чтобы достигнуть своих целей и задачей, таким 

образом, должны владеть самосознанием [5]. Соответственно, архитектура и 

трехзвенные проектные соглашения (управленческое, языковое/платформенное 

и онтологическое [6]) когнитивных сетей базируется на универсальных методо-

логиях и технологиях принятия решений и технологиях управления знаниями о 

предметной области. Когнитивные сети на пике их функциональных возможно-

стей и предназначений используются для межуровневой, межагентной оптими-

зации и/или рационализации сети, а также для управления динамикой функци-

онала, включающего межагентные информационные морфизмы,  одновременно 

используя при этом параметры, в частности, принадлежащие множественным 

уровням в стеке протоколов сети. 

Когнитивность в качестве системообразующего фактора упомянутого 

выше трехзвенного проектного соглашения, как познание, непременно должна 

восприниматься, исчисляться и использоваться как могучее средство улучше-

ния управлением ресурсом, качеством сервиса, юзабилити, безопасности, обес-

печения доступа и ограничителей его защиты средствами Экстранет I,  II,  III 

или  IV [7] и  т.п. 

В качестве иилюстративного приложения к приведенной выше деифини-

ции можно обозначить такие актуальные кандидаты для реализации когнитив-

ных сетей можно считать: специализированные (ad-hoc) сети; беспроводные се-

ти; наземные проводные сети и гибридные сети. Идеально, когнитивная сеть 

должна быть дальновидной и предусмотрительной, а не реактивной, немедлен-

но реагирующей на действия и должна пытаться корректировать проблемы 
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прежде, чем они произойдут. Здесь следует еще упомянуть возможность таких 

сетей, как субъективная рефлексия. (Попутно заметим, что в сравнении с Геге-

левской рефлексией здесь прослеживается аналогия – внешняя рефлексия поз-

воляет когнитивным сетям обладать предсказательностью, а саморефлексия де-

лает возможным изменение собственной структуры и алгоритмов маршрутиза-

ции сети [5]). 

Известно, что когнитивные сети могут быть централизованными или рас-

пределенными; информационные процессы и проявления в них мультипарамет-

рически масштабируемыми (горизонтально, вертикально, комбигироанно – 

смешанно). Централизованный системный оценочный функционально-

синергетический подход ко всему этому создает и определяет предпосылки к 

возможности обеспечения существенной целенаправленной функционально 

ориентированной обработки данных, средств и мер коммуникативности, ре-

сурсных затрат, вкючая временные. При всем этом  могут явно проявляться 

классические недостатками централизованной архитектуры (например, узкие 

места производительности и единственные пункты отказа), однако, децентрали-

зация может в ряде ситуаций только усугубить негативные процессы, суще-

ственно взвинчивая энтропию синеретического син-реагирования (появление 

и/или прирост синергетических трений, асинхронизмов, гистерезисов, скольже-

ний, наслоений и расслоений и т.п. [8]). Тем не менее, широко распространен-

ные распределенные когнитивные сети могут быть сформированы как коллекция 

когнитивных объектов, которые включают интеллектуальные функциональные 

возможности, имеют возможности логического вывода, характеризуются авто-

номностью, социальной способностью, обучением из опыта, и адаптивностью, в 

то время, когда они взаимодействуют с другими компонентами и действуют ре-

активным или проактивным способом для достижения своих целей [9]. 

В когнитивных сетях в  явном виде не указывается способ представления 

знаний о сети, но при этом наличие таких знаний необходимо для обеспечения 

когнитивного цикла и выполнения целей сети. В частности, для представления 

таких знаний могут использоваться онтологии предметной области, пригодные 

как для машинной обработки, так и для понимания человеком-пользователем. 

 

3. КОГНИТИВНЫЙ СЕТЕЦЕНТРИЗМ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

СЕТЕВОМ УПРАВЛЕНИИ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

В ряде публикаций последнего времени убедительно показано, что пре-

одолеть обозначенные выше изяны как классических централизованных, так и 

классических децентрализованных средств сетевого обеспечения и межагент-

ного взаимодействия можно прибегая к обустройству сетевого обслуживания 

на основе использования идеоматики сетецентризма. Процесс и последствия 

такой трансформации глубже, чем только технологическое усовершенстование, 

снижающее уровень энтропийности межагентного взаимодействия. Речь здесь 

иде еще и о более глубоком преобразовании информационных морфизмов, со-

дающих необходимые системные основы, методологические предпосылки и 
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технологическое вооружение для полного или частичного (комбинаторикой) 

перехода от иерархической организации сетевого информационного управле-

ния и информационного обмена к сетецентрической. 

«В широком смысле, сетецентричность – это принцип организации систем 

управления, позволяющий «реализовать режим ситуационной осведомлѐнности 

благодаря формированию и поддержанию единой для всех ярусов управления, 

целостной, контекстной информационной среды и включения в процесс еѐ не-

прерывной актуализации возможно большего числа источников первичной ин-

формации». Важно отметить главные принципы сетецентризма: первый гласит 

о том, что для выполнения поставленных задач необходимо объединить все 

усилия в единое русло, а второй указывает, что для формирования решений 

следует использовать весь объем допустимой информации. Данные принципы 

касаются открытых, самоорганизующихся социально-экономических систем 

«со слабой иерархией в цепи принятия решений», которые способны «порож-

дать цели внутри себя» [10], а также [11]. 

Развертывание сетецентрического управления связано с решением ряда 

функциональных задач, в числе которых первоочередные и очевидные: 

 целеполагание - выявление состава и целей, а также причинно-

следственных связей между ними; 

 логическое управление – установление порядка выполнения действий 

(в составе управленческого соглашения проекта); 

 когнитивный анализ – выборка показателей, которые характеризуют 

работу системы, а также взаимодействие между этими показателями (с опорой 

на онтологическое соглашение проекта); 

 определение связей между действиями, целями и показателями (с опо-

рой на управленческое и онтологическое соглашения проекта  в их неразрыв-

ной связи). 

К приведенному, в целом, известному перечню (с авторизтрованными 

уточнениями адресаций позиций к звеньям проектных соглашений) более, чем 

уместно, прибавить еще один существенный пункт о формировании и исполь-

зовании универсальной онтологии каждого отдельно взатого проекта и/или 

совокупнсоти проектов, представляющих корпоративную интгрированную се-

тецентрическую систему, как важной, основной, всеобщей и единственной ос-

новы для синтеза инфологии и морфологий проектной архитектоники. В инте-

грированных корпоративных решениях такая онтология не может быть иной, 

чем многоуровневая, где ее устойчивое статическое ядро сертифицирует на 

единой морфологической основе все контентное наполнение, управленческие и 

поддерживающие технологические средства и среды, а частного рода разно-

чинные решения в членах копроративного сетецентрического консорциума 

представлены соответствующими вариативными окружениями единого ялра 

онтологии, которые «намертво» синхронизированы с ядром, но ограниченно 

функциональны по отношению к друг к другу (подразумевается, по параметрам 

точности, то есть когнитивности, но не релевантности) [12].  
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4. КОГЕРЕНТНОСТЬ КОГНИТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МОРФИЗМОВ В ТРАДИЦИОННОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ, 

РАСПРЕДЕЛЕННОМ И СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАК 

МЕРА И СРЕДСТВО  КОГНИТИВНОГО СЕТЕЦЕНТРИЗМА В 

ИНФОРМАЦИОННОМ СЕТЕВОМ УПРАВЛЕНИИ И 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Роль и значение когнитивности в традиционном централизованном, рас-

пределенном и сетецентрическом обеспечении как мера и средство  нитивный 

сетецентризм в информационном сетевом управлении и информационном 

обеспечении достаточно явно раскрыта выше. Но, однако, само понятие когни-

тивности многогранно и не всегда предельно точно и однозначно опеределено, 

поскольку в нем более всего фигурирует воспринимаемость информации, а не 

истинное предназначение таковой, целостность, полнота, исчерппываемость, 

незашумленность, то есть все то, что оргаждает пользователя (кибер или чело-

век – все равно) от ложности, неполноты, искаженности в форируемых пред-

ставлениях и последующих действиях, то есть от всего тго , что прописано в 

перечне син-последствий (синергетический гистерезис, скольжение и прочее). 

Следовательно, понятие когнитвности нуждается в некоем уточнении, в некоей 

корректировке, а воздействие этого понятия на всевозможные функционалы – в 

имлицитном, конфлюэнтном корректоре, освобождающем толкования когни-

тивности от изначально заложенных в него неопределенностей. Таким сред-

ством и одновременно инструментом на взагяд авторов настоящего проекта яв-

ляется объединение в единую конструкцию двух движетелей: когерентности в 

составе когнитивности и точности отображения и переработки информации и 

сетевой доверительности в том же воплощении. 

Измеримы ли эти факторы в оцеке свойств, проявлений и признаков тех 

или иных событиях и явлениях, здесь, в сетевом обеспечении, причем прежде все-

го в ракурсе межагентных копроративных или моносистемных инфломационных 

морфизмов? Да, измеримы. Причем достижимы повторяемость результатов изме-

рений и пусть условная, но предсказуемость ожидаемых результатов, что вместе 

связанно, создает гармонию эргодической теории. 

Авторские доказательства (теоремы, леммы, империка и т.п.) обширны, не 

укладываются в формат настоящей публикации, а потому предлагаются как 

априори с намерением, продолжая исследования в обозначенном здесь направ-

лении и его основополагающих принципах, опубликовать достигаемые резуль-

таты, в том числе, и в настоящем уважаемом издательстве. Пока  же считаем 

уместным дополнительно осветить некоторые особенности самого понятия 

«когнитиность в информатике», что и последует далее. 

 

5. КОГНИТИВНОСТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНФОРМАТИКЕ 

Применение когнитивных методов позволяют производить прогностиче-

ский анализ, использовать их для поиска достоверной информации. Проблемы, 

требующие оценочных выводов или принятия решений необходимо решать 
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именно с помощью когнитивного анализа. 

Применимость когнитивных методов изучается в таком разделе информа-

тики как когнитивная информатика. Когнитивная информатика понимается как 

сочетание тем когнитивной науки и информатики. Эта комбинация возможна 

благодаря определению информационных механизмов, которые могут исполь-

зоваться для описания и интерпретации процессов, происходящих в человече-

ском сознании. Основой функционирования когнитивной науки является спо-

собность использовать человеческий интеллект для сочетания его характерных 

особенностей с инженерными приложениями. Такой подход подразумевает ис-

пользование методов глубокой аналогии, когда знания применимые в одной 

сфере деятельности применяются в иной для поиска новых научных знаний. 

Эта обновленная научная дисциплина охватывает использование математиче-

ских теорий и описаний для описания и анализа данных и информации, пред-

ставленных в виде широких баз знаний, а также инженерных дисциплин, вклю-

чая информатику, когнитивную науку, нейропсихологию, теорию систем, ки-

бернетику, компьютерную инженерию, инженерию знаний и вычислительную 

инженерию [13]. 

Основы когнитивной информатики относятся к математическим понятиям, 

в то время как формальные модели, используемые для описания теории когни-

тивной информатики, происходят из области вычислительного интеллекта. Вы-

числительный интеллект, используемый для описания когнитивных теорий, яв-

ляется производным от человеческих и машинных способов анализа информа-

ции. В настоящее время наиболее важные приложения когнитивной информа-

тики касаются следующих областей: 

 когнитивные компьютеры; 

 когнитивные базы знаний; 

 когнитивное моделирование работы человеческого разума; 

 автономные агентные системы; 

 когнитивные роботы; 

 аватары и вычислительный интеллект. 

В настоящее время когнитивная информатика считается наукой, направ-

ленной на проведение междисциплинарных исследований в области информа-

тики, кибернетики, когнитивной науки, нейропсихологии, инженерии знаний, 

вычислительного интеллекта, наук о жизни и нейронных наук. Сочетание этих 

разнообразных научных дисциплин и попытка извлечь из них аспекты анализа, 

понимания и обработки информации в некотором смысле стали отправной точ-

кой для определения области когнитивной информатики [14]. 

Таким образом, во-первых, все исследовательские проблемы из области ко-

гнитивной информатики, которые анализируются, направлены на понимание ра-

боты механизмов человеческого интеллекта и когнитивных процессов, протека-

ющих в человеческом разуме. Во-вторых, понимание работы когнитивных меха-

низмов переносится в область инженерных решений для разработки компьютер-

ных решений, которые могут имитировать (в большей или меньшей степени) ра-
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боту человеческого разума. Основой для построения решений такого типа являет-

ся наличие моделей восприятия и анализа данных, а также методов получения 

знаний, необходимых в процессах анализа, и попытка их описания. 

В начале определения этой дисциплины информатики как ориентирован-

ной на когнитивный, семантический анализ информации, эта информация по-

нималась как элемент, выделенный из окружающей нас реальности. Этот эле-

мент (информация) может быть представлен как характерный представитель 

всей группы сходной, семантически сходящейся информации. Во втором слу-

чае информация описывалась как совершенно новый элемент, своего рода ис-

ключение, компонент, который ранее не был известен или проанализирован, о 

котором ничего не известно. 

Этот двусторонний взгляд на информацию показывает, что процессы ана-

лиза и интерпретации информации не могут выполняться схематично, одинако-

во в каждом процессе анализа информации. Таким образом, это процесс, в ходе 

которого выполняются сложные и неоднозначные задачи. Эта сложность и 

неоднозначность вытекает из сути процесса анализа, происходящего в челове-

ческом мозге. На этой основе можно попытаться понять суть всего процесса 

рассуждений, выполняемого с использованием имеющейся у вас информации. 

Способность правильно оценивать ситуацию и описывать анализируемые ин-

формационные наборы должна привести к их правильному анализу. 

В целом когнитивная информатика понимается как комбинация когнитив-

ных наук и информатики, предназначенная для изучения механизмов, с помо-

щью которых информационные процессы функционируют в человеческом ра-

зуме, причем эти процессы рассматриваются как элементы естественного ин-

теллекта, и могут быть применены к инженерным и техническим задачам с ис-

пользованием междисциплинарного подхода. Этот факт сам по себе позволяет 

интерполировать знания когнитивной информатики на другие сферы наук и 

технологий, в том числе и на информационные сети. 

Предложенное определение когнитивной информатики позволило одно-

значно определить области, в которых ее применение позволит поддерживать 

предыдущие решения, указывая таким образом направления ее будущего раз-

вития. Наиболее важные из них включают разработку: 

 ИТ-системы, предназначенные для семантического анализа данных; 

 когнитивные роботы и аватары; 

 процессы анализа человеческого поведения с целью создания их авто-

матических (искусственных) аналогов. 

Развитие когнитивной науки, и, в частности, когнитивной информатики, 

рассматривается в двух категориях. Во-первых, как прикладной взгляд на ин-

форматику, компьютерные технологии и задачи когнитивных исследований, 

которые включают в себя запоминание, обучение, рассуждения, заключение и 

анализ. Во-вторых, рассматривается возможность использования когнитивных 

теорий для решения проблем в области информатики, инженерии знаний, раз-

работки программного обеспечения и вычислительного интеллекта. Эти про-
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блемы могут быть решены путем применения теоретических основ процессов, 

протекающих при анализе информации человеком, наиболее важными из кото-

рых являются: 

 задачи получения и приобретения информации; 

 выбор представления информации; 

 процесс запоминания; 

 восстановление утерянной информации; 

 генерация информации и знаний; 

 процесс коммуникации. 

 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ СЕТЕЙ 

Следование первому закону диалектики предполагает возникновение гра-

ничного процесса, при котором накопленные количественные изменения в про-

цессах инфообмена приводят к качественным изменениям в характере и техно-

логиях коммуникативного взаимодействия. Данный процесс предвещает воз-

никновение технологических новшеств и протоколов сетевого обмена. Одним 

из таких проявлений можно считать сети. 

Практическую применимость когнитивных сетей можно найти в техноло-

гиях MANET [15]. В сети MANET каждый узел может свободно присоединять-

ся, выходить и перемещаться по сети. Это изменение создает очень динамич-

ную среду, влияющую на маршрутизацию пакетов. Эффективная маршрутиза-

ция пакетов является одной из самых сложных проблем в сетях. В сетях 

MANET эти задачи решаются с использованием когнитивных алгоритмов. Они 

направляют информационные пакеты через коммуникационную подсеть к их 

конечным пунктам назначения, их цель состоит в том, чтобы найти наиболее 

подходящий путь от источника к месту назначения, а конечной целью является 

установление эффективного маршрута для эффективного обмена сообщениями. 

Также, практическая реализация когнитивных сетей воплощена в техноло-

гии когнитивного радио (CR). При должном развитии это станет следующей 

прорывной радиокоммуникационной и сетевой технологией. CR следует фило-

софии разработки динамического доступа к спектру (DSA), осуществляя интел-

лектуальный поиск незанятых частот в радиоспектре для расширения пропуск-

ной способности канала связи. 

Наиболее продуктивной реализации от когнитивных сетей можно добиться 

с использованием систем интеллектуального поиска. Применяя диалектический ме-

тод, присущий постпозитивизму, можно утверждать, что композиция разрозненных 

технических подходов при реализации информационных технологий может слу-

жить началом развития интеграционных процессов и создания новых формаций, 

как в когнитивной информатике, так и в ИТ отрасли в целом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При рассмотрении происхождения коммуникации в едином процессе эво-

люции человеческого взаимодействия можно выявить следование диалектиче-
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ским законам при наблюдении за основными этапами развития способов ком-

муникации. Во-первых, при выборе целевой среды в роли носителя информа-

ции приходится руководствоваться ограничениями, обусловленными практиче-

ской деятельностью, временем, системой ценностей и.т.д. В этом можно найти 

проявление процесса противоречивости и выбора наиболее оптимального сце-

нария для решения задач коммуникации. Во-вторых, количественные измене-

ния в методах и технологиях сетевого взаимодействия побуждают участников к 

выбору наиболее интеллектуального посредника со множеством возможностей 

по упрощению самого процесса взаимодействия. Этим можно выявить действие 

второго диалектического закона. В-третьих, следование временным трендам и 

стандартам требует выбора новых решений для сетевого взаимодействия, кото-

рые обусловлены необходимостью внедрения интеллекта и сетицентризма из-за 

возрастающей сложности управления, проблем обеспечения безопасности и ка-

чества обслуживания. В этом можно найти проявление третьего диалектического 

закона. 

Принципы и законы материалистической диалектики, заложенные Г. Гегелем, 

легли в основу многих научных постулатов и гипотез. Их проявление можно найти, 

также, при изучении когнитивных сетей как результата исторической эволюции и 

симбиоза технических и общенаучных знаний в рамках решения проблем комму-

никации при осуществлении информационных взаимодействий. 
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В  современных условиях безопасность ассоциируется не только с масшта-

бами государства,  но и с хозяйствующими субъектами, главной целью которых 

является максимизация прибыли и  сведение к минимуму убытков и потерь. 

При этом в условиях конкурентной борьбы хозяйствующий субъект сталкива-

ется с различными рисками  и угрозами предпринимательской деятельности, 

несовершенством  законодательной базы и криминализацией рынка. На этом 

фоне возникает необходимость в регулярном обеспечении экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта, одним из приоритетных направлений ко-

торого является защита информационных ресурсов и внедрение новых инфор-

мационных технологий. 

Именно информационная составляющая обладает значимостью  в осу-

ществлении эффективного информационно-аналитического обеспечения хозяй-

ственной деятельности предприятия. 
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Информационная безопасность – это система  мер для  сохранения  данных 

хозяйствующего субъекта и обеспечения  режима конфиденциальности  доку-

ментооборота, используемых программ и  информационных ресурсов и техно-

логий. 

 Сначала   случается  какой-то инцидент,  который  нарушает утвержден-

ный режим информационной безопасности, и только после этого руководство 

обращает внимание на необходимость систематизировать  и упорядочить меры 

по защите информационных данных и в целом повысить систему информаци-

онной безопасности. 

К сожалению,  работники  компании не всегда являются преданными со-

трудниками и при любой возможности могут перейти в разряд «нарушителей»,  

например,  продать коммерческую информацию конкурентам,   «слить» слу-

жебную переписку или просто принять участие в утечке важной информации.  

И стоит напомнить, что всякие непредвиденные ситуации,  например по-

жар, наводнение или прочее стихийное бедствие не позволят сотрудникам  

компании осуществить работу за компьютерами, введут из строя все оборудо-

вание и хранилища информации. 

Поэтому под информационной безопасностью следует считать,  состояние 

защищенности информации  и информационных технологий хозяйствующего 

субъекта. Именно информационная безопасность создает условия для безопас-

ного формирования информационной среды компании. 

Источником угроз информационной безопасности является случайное или 

преднамеренное воздействие на объект (предмет) защиты. 

Основными  объектами информационной безопасности  являются такие 

как информационные ресурсы с ограниченным доступом. В большей степени 

это ресурсы, которые составляю коммерческую и служебную тайну. В том чис-

ле сюда можно отнести и сведения, которые находятся в открытом доступе, но 

также нуждающиеся в защите со стороны предприятия. 

Основная задача  предприятия (компании)  – быть готовой воспользоваться 

возможностями и нивелировать последствия угрожающих событий.  

Для того, чтобы обеспечивать и поддерживать необходимый уровень ин-

формационной безопасности, в компании разрабатывается «политика информа-

ционной безопасности», которая должна быть направлена на то, чтобы осу-

ществлять своевременное выявление рисков информационной безопасности, 

разрабатывать меры по их минимизации и снижению, а также профилактиче-

ские мероприятия. 

Охарактеризовать систему управления информационной безопасности хозяй-

ствующего субъекта можно через ее функции, которые приведены на рисунке 1. 

Сотрудники отдела информационной безопасности должны предотвращать 

любые незаконные формы использования информации как объекта собственности. 

Основные цели работы системы информационной безопасности заключа-

ются в следующем: 
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Рис. 1.  Функции информационной безопасности 

 

 правовая защита компании во взаимоотношениях с государственными ор-

ганами, партнерами по бизнесу (российскими и зарубежными), конкурентами; 

 охрана секретных сведений, прав интеллектуальной собственности, по-

вышение репутации организации в деловой сфере, увеличение эффективности 

использования имеющихся данных; 

 охрана собственности компании; 

 повышение конкурентоспособности, минимизация ущерба от несанкцио-

нированного доступа к информации; 

 стимулирование деловой активности всех сотрудников, контроль за со-

блюдением трудовой дисциплины; 

 исключение попадания в зависимость от недобросовестных партнеров, 

конкурентов; 

 организация беспрерывной деятельности компании, планирование дей-

ствий по восстановлению работы в случаях форс-мажора; 

 недопущение искажения, потери, хищения, подделки информационных 

ресурсов; 

 предотвращение любых несанкционированных действий по отношению к 

секретным сведениям; 

 документационное обеспечение предприятия в пределах своей компетен-

ции; 

 охрана конституционных прав людей на личную тайну и конфиденциаль-

ность сведений, содержащихся в АИС; 

выявление и анализ рисков информационной безопасности; 
 

Функции информационной безопасности 

планирование и практическая реализация процессов, направленных на 

минимизацию рисков; 
 

контроль активности персонала, учет нарушений правил безопасности 

сотрудниками; 
 

минимизация информационных рисков и  внесение в процессы необ-

ходимых корректировок; 
 

контроль аутентификации сотрудников, периодическая смена паролей, 

контроль соблюдения запрета на передачи паролей лицам, не имею-

щим прав доступа к системам информации; 
 
контроль и учет антивирусного и программного обеспечения. 
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 своевременное выявление и предотвращение угроз интересам компании; 

 разработка путей возмещения ущерба от неправомерных действий треть-

их лиц, минимизация последствий; 

 пресечение попыток подрыва стабильного функционирования организации; 

 обеспечение безопасного проведения сделок, совещаний, переговоров, 

встреч; 

 получение информации о конкурентах, инвесторах и возможных партне-

рах разрешенными законодательством способами;  

 обучение всего персонала основам ИБ, проведение профилактических и 

воспитательных бесед. 

Также специалист в области информационной безопасности занимается 

обеспечением безопасного функционирования автоматизированных информа-

ционных систем.  

В комплекс мер по обеспечению безопасности автоматизированных ин-

формационных систем входит: 

 регулярное обновление системы и всех ее элементов; 

 проведение расследований по каждому нарушению, принятие необходи-

мых мер по результатам расследования с целью избежать повторения инцидента; 

 инвентаризация программных и технических средств защиты автомати-

зированных информационных систем; 

 вычисление открытых портов, идентификация основных средств и при-

ложений; 

 проверка уровня безопасности web-приложений; 

 оценка систем управления информационными базами знаний и данных;  

 анализ эффективности контроля сохранности автоматической информа-

ционной системы; 

 составление отчетов для руководства. 

На крупных предприятиях  за информационную безопасность отвечает со-

ответствующий отдел, в маленьких компаниях  – отдельный сотрудник. 

Во главе отдела информационной безопасности стоит его начальник, кото-

рый реализует ряд важнейших функций и должностных обязанностей.  

В процессе обеспечения информационной безопасности, именно началь-

ник отдела внедряет различные организационные и технические мероприятия 

по защите информации. Кроме этого данный специалист разрабатывает соот-

ветствующие проекты, составляет планы работы и отчёты об их выполнении, 

проводит работы по организации, контролю выполнения различных видов ра-

бот и планов. 

 Начальник отдела информационной безопасности проводит специальные 

исследования и контрольные проверки, осуществляет контроль соблюдения 

требований по надёжной защите информации, согласовывает проектную и дру-

гую техническую документацию. Немаловажной функцией данного специали-

ста является участие в подборе кадров, проведение аттестации работников, 

определение направлений деятельности подразделений отдела, реализует руко-
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водство работниками отдела. 

Также на предприятии  распорядительными документами закрепляются 

основные нормативные аспекты  и рамки обеспечения информационной без-

опасности. К таким документам относится: Политика информационной без-

опасности, Положение о коммерческой тайне, различные инструкции и распо-

ряжения. 

 По мнению, Ермишиной О.Ф. «под коммерческой тайной подразумевается 

информация, которая доступна только работникам определенной организации, 

позволяющая увеличить доходы, поднять эффективность, сократит издержки и 

поднять свое место на рынке товаров и услуг» [3]. 

Также с целью обеспечения информационной безопасности используются 

различные аппаратно-программные средства защиты.  В качестве примера 

можно отметить маршрутизатор, который позволяет поддерживать все виды 

соединений и защищать локальную сеть через определённую линию.  

Важной частью системы управления информационной безопасностью яв-

ляется мониторинг данной системы. Сложно оценить, насколько больший вред 

приносят преднамеренные или непреднамеренные угрозы. Как нам кажется, 

наиболее негативное воздействие поступает от преднамеренных угроз, так как 

они возникают из корыстных целей, для нарушения целостности предприятия, 

потери его положения на рынке, утраты платежеспособности, снижение конку-

рентоспособности  и  т.д. 

Зачастую преднамеренные угрозы поступают со стороны конкурентов, от 

недобросовестных сотрудников. Именно поэтому необходимо данным видам 

угроз противодействовать и реализовать профилактические мероприятия, в том 

числе и по работе с персоналом. 

Если описывать классификацию угроз, которые обходят защиту информа-

ционной безопасности, то можно выделить несколько классов. Понятие классов 

обязательно, ведь оно упрощает и систематизирует все факторы без исключе-

ния. В основу входят такие параметры, как: 

1. Ранг преднамеренности совершения вмешательства в информационную 

систему защиты: 

 угроза, которую вызывает небрежность персонала в информационном 

измерении; 

 угроза, инициатором которой являются мошенники, и делают они это с 

целью личной выгоды. 

2. Характеристики появления: 

 угроза информационной безопасности, которая провоцируется руками 

человека и является искусственной; 

 природные угрожающие факторы, неподконтрольные информационным 

системам защиты и вызывающиеся стихийными бедствиями. 

3. Классификация непосредственной причины угрозы. Виновником может 

быть: 
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 человек, который разглашает конфиденциальную информацию, орудуя с 

помощью подкупа сотрудников компании; 

 природный фактор, приходящий в виде катастрофы или локального бед-

ствия; 

 программное обеспечение с применением специализированных аппаратов 

или внедрение вредоносного кода в технические средства, что нарушает функ-

ционирование системы; 

 случайное удаление данных, санкционированные программно-

аппаратные фонды, отказ в работе операционной системы. 

4. Степень активности действия угроз на информационные ресурсы: 

 в момент обрабатывания данных в информационном пространстве (дей-

ствие рассылок от вирусных утилит); 

 в момент получения новой информации; 

 независимо от активности работы системы хранения информации (в слу-

чае вскрытия шифров или криптозащиты информационных данных). 

Существует еще одна классификация источников угроз информационной 

безопасности, которая представлена на рис. 2. 

Угрозами информационной безопасности хозяйствующего субъекта явля-

ются также данные связанными с бухгалтерским учетом и отчетностью, и за-

ключаются в следующем: 

 целостности бухгалтерской информации и отчетности; 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Рис. 2. Угрозы  информационной безопасности хозяйствующего 

 субъекта 

 

Угрозы  информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

кража коммерческой информации посредством взлома; 

несанкционированное использование информационных ресурсов и 

уничтожение файлов; 
 

утечка и разглашение конфиденциальной информации; 

несанкционированный доступ и копирование файлов; 

онлайновое мошенничество (поддельные письма); 

фишинг (раскрытие персональных данных: логина, пароля, номера 

банковской карты и прочих данных). 
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 нарушения конфиденциальности бухгалтерской информации и отчетности; 

 нарушения доступности (блокирование) бухгалтерской информации и от-

четности; 

 достоверности бухгалтерской информации и отчетности; 

 содержанию бухгалтерской информации и отчетности, вызванные дей-

ствием персонала и других лиц; 

 вызванные использованием некачественной бухгалтерской информации и 

отчетности. 

На некоторых  предприятиях, реализуется «Политика информационной 

безопасности», но следует отметить  следующий недостаток такой политики. 

Она построена на избирательном способе управления доступом.  Система ин-

формационной безопасности  этого предприятия не является идеальной, так как 

некоторые аспекты обеспечения безопасности не реализуются в полной мере.  

Примером может служить наличие такой антивирусной программы, как 

Dr.Web, которая не обеспечивает полной защиты информации. 

В обязанности сотрудников службы  информационной безопасности вхо-

дит разработка и поддержка в актуальном состоянии документов для обеспече-

ния безопасности  коммерческих и прочих сведений: 

 политика информационной безопасности; 

 инструкции по обеспечению сохранности информации для каждого отде-

ла компании, включая  и сотрудников администрации; 

 регламенты по работе с охраняемыми данными; 

 должностные инструкции сотрудников, занимающихся вопросами ин-

формационной безопасности; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие сохранность кон-

фиденциальных и персональных сведений; 

 приказы о назначении сотрудников, ответственных за работу с  коммер-

ческими данными компании. 

В зависимости от размера компании, ее структуры и специфики деятельно-

сти перечень необходимых документов по обеспечению информационной без-

опасности может быть значительно расширен. 

Сотрудники, занимающиеся охраной информации, должны подчиняться 

напрямую руководству компании, а не руководителям конкретных отделов и 

подразделений. Данное обстоятельство позволит избежать в компании кон-

фликты интересов. 

Не рационально наделять обязанностями в области информационной без-

опасности сотрудников со смежными обязанностями. В данном случае у них 

просто будет нехватка времени для обеспечения информационной безопасности 

компании. Или же  они не смогут выполнять свои должностные обязанности в 

полном объеме. Поэтому этим должны заниматься специально обученные люди, 

принятые на работу для обеспечения сохранности конфиденциальных сведений.  

Алгоритм обследования объекта на предмет наличия  и оценки информа-

ционной безопасности представлен  в таблицу 1.  
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Таблица 1  

 Алгоритм обследования объекта  

на предмет оценки информационной безопасности 

Основные задачи по обеспечению информационной без-

опасности 

Степень выполнения 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 2  3 4 

1.Обеспечение всех аспектов деятельности предприятия, 

защита сведений, которые относится к коммерческой 

тайне 

   

2.Качество реализации различных способов обеспечения 

защиты коммерческой тайны: физических, аппаратно-

программных, организационных 

   

3.Постоянное совершенствование реализации процесса 

делопроизводства, что позволяет также обеспечивать 

защиту коммерческой тайны  

   

4.Отсутствие несанкционированного доступа к различ-

ным сведениям, которые представляют коммерческую 

тайну  

   

5.Выявление различных случаев утечки конфиденциаль-

ных сведений в процессе реализации производственной 

деятельности и в процессе возникновения экстремаль-

ных ситуаций 

   

6.Поддержание высокого уровня инфор-мационной без-

опасности в процессе проведения деловых встреч, веде-

ния совещаний, заседаний 

   

7.Ведение контрольно-пропускной системы, обеспечение 

защиты зданий, сооружений 

   

8.Контроль активности персонала, учет нарушений пра-

вил безопасности сотрудниками; 

   

9.Разработка инструкций по информационной безопас-

ности для каждого структурного подразделения, кон-

троль их выполнения (при формировании новых правил 

информационной безопасности это должно быть отра-

жено в нормативно-правовых документах); 

   

10.Обеспечение безопасности информационных систем 

(ограничение удаленного доступа, установка агентов си-

стемы обнаружения атак на каждом сегменте информа-

ционной сети); 

   

11.Ведение регистрационных журналов по всем систе-

мам; 
   

12.Контроль и учет антивирусного и программного 

обеспечения; 
   

13.Хранение, учет и выдача носителей конфиденциаль-

ных сведений. 
   

 

По результатам выполнения основных задач обеспечения информационной 

безопасности предприятия, можно сделать вывод, что в целом система  обеспе-
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чена, но её можно оценить как: на низком уровне, среднем или высоком. 

Руководство в любом случае должно осознавать   проблему и пытаться ре-

ализовать мероприятия по совершенствованию сложившейся ситуации.  

В большей степени,  актуальным будет замена действующих программно-

аппаратных способов защиты информационной безопасности. 

Следует отметить, что эффективность использования информационных 

технологий в процессе производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия и обеспечения информационной безопасности позволяет достичь следую-

щих преимуществ: 

 повысить информационную безопасность предприятия и снизить воз-

можный ущерб; 

 улучшить процесс управления персоналом; 

 сократить расходы на материальные ресурсы; 

 снизить издержки в процессе реализации производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

 сократить сроки исполнения заказов; 

 снизить себестоимость реализации и производства, что в итоге повысит 

прибыль предприятия; 

 ускорить получение управленческой отчётности, подготовку регламен-

тированной отчётности. 

В рамках данного исследования   представим основные направления со-

вершенствования системы информационной безопасности на рис. 3. 

 
Рис. 3. Основные направления совершенствования системы  

информационной безопасности 

 

Служба информационной безопасности также занимается созданием крип-

тографической защиты данных. Проводит аудит информационных систем, про-

веряя возможность их взлома, наличие каналов утечки секретных данных. 

Именно в таких условиях важно обратить внимание на аудит информаци-

онной безопасности, который проводится на приведение действующей системы 

безопасности в соответствие с требованиями нормативного законодательства 

РФ, а также требованиям внутренних распорядительных документов в области 

информационной безопасности. 
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Аудит информационной безопасности необходим также для объективной 

оценки насколько защищена ИТ-инфраструктура  хозяйствующего субъекта, и 

на сколько она устойчива к угрозам на уровне корпоративной сети в целом и 

отдельных ее компонентов. 

Внутренний аудит информационной безопасности могут выполнить  со-

трудники отдела «информационной безопасности». 

Аудит информационной безопасности  включает в себя комплекс меропри-

ятий по сбору, систематизации, анализу и оценке данных информационных ре-

сурсов, позволяющих точно выявить проблемные участки автоматизированной  

системы, изучить их «узкие места» и принять управленческие решения по их 

устранению. 

С помощью него руководство хозяйствующего субъекта имеет возмож-

ность получить реальную оценку уровня информационной безопасности, каче-

ственно и количественно оценить  технологическую обработку данных и биз-

нес- процессов, оценить сохранность коммерческой тайны. 

По мнению таких авторов как Романова И.Б., Ермишина О.Ф., «хозяй-

ствующие субъекты самостоятельно определяют перечень информации, имею-

щий ключевой значение для успешного и устойчивого развития, который необ-

ходимо сохранить в секрете от третьих лиц. Исключением является установ-

ленный законодательством в Федеральном законе «О коммерческой тайне» ряд 

сведений, в отношении которого запрещается установление режима конфиден-

циальности» [4]. 

Предварительно  формируется «план-карта оценки системы информацион-

ной безопасности», в которой отражаются следующие  моменты: 

1) Поиск и оценка уязвимых мест компьютерной сети и корпоративного 

документооборота; 

2) Выбор  метода  и инструментов проверки; 

3) Формирование итогового отчета по результатам аудиторской проверки; 

4) Согласование дат проведения аудита цифровой безопасности. 

Таким образом, образуется сложная  информационная–техническая среда, 

которая требует постоянной поддержки. И вовремя проведенный аудит инфор-

мационной безопасности даст основания для внесения в неё конструктивных 

изменений. Так спектр причин может быть следующим: 

 подготовка к внедрению или модернизацию имеющихся автоматизиро-

ванных программ и прочих информационных систем; 

 расширение офиса, структуры  предприятия, учетных служб или про-

изводственных участков, которое повлечет за собой изменение в организации 

компьютерной сети и корпоративного документооборота; 

 регулярные сбои, устранение которых требует серьезной реконструк-

ции информационных систем. 

Кроме этого повысится информационная безопасность, так как сократится 

вероятность наступления рискованного события. Сократятся риски, которые 

могут поступать со стороны персонала, а также риски, которые поступают со 
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стороны программно-аппаратного комплекса. Сотрудники начнут понимать 

важность и необходимость обеспечения информационной безопасности и за-

щиты конфиденциальных сведений. 
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Аннотация: новые реалии современности требуют нового подхода к вопросам обеспечения 

экономической безопасности, в которой все более важную роль начинают играть 

информационная и кадровая безопасность. Информационная и кадровая безопасность стали 

важными аспектом управления рисками предприятия, особенно в обеспечении 

экономической безопасности. Комплексная и эффективная система безопасности может 

защитить конфиденциальную информацию организации, снизить вероятность финансовых 

потерь и поддерживать непрерывность бизнеса. Кадровая безопасность является важнейшим 

компонентом общей стратегии управления рисками и экономической безопасности 

предприятия. Внедряя упреждающий и стратегический подход к управлению безопасностью, 

организации могут снизить потенциальные риски и угрозы. 

Ключевые слова: информационная безопасность, кадровая безопасность, финансовая 

безопасность, экономическая безопасность, организация, риск, комплексная система. 

 

INFORMATION AND PERSONNEL SECURITY IN THE SYSTEM OF ENSURING THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 

Chelak Svetlana Vasilyevna 

 

Abstract: the new realities of our time require a new approach to ensuring economic security, in 

which information and personnel security are beginning to play an increasingly important role. 
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management, especially in ensuring economic security. A comprehensive and effective security 
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В современном быстро развивающемся технологическом пространстве 

информационная безопасность стала важнейшим аспектом управления рисками 
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предприятия, особенно когда речь идет об обеспечении экономической без-

опасности. Организации сталкиваются с широким спектром потенциальных 

рисков, включая финансовое мошенничество, кражу интеллектуальной соб-

ственности, утечку данных и кибератаки. В результате разработка и внедрение 

комплексной системы информационной безопасности стала необходимой для 

защиты целостности и конфиденциальности имеющейся информации, поддер-

жания непрерывности бизнеса и снижения вероятности финансовых потерь. 

Растущее число кибератак, которые становятся успешными из-за наличия 

слабых мест в системе информационной безопасности и происходящих на фоне 

стремительного развития технологий, подтверждает актуальность темы иссле-

дования. С каждым годом защищать данные становится все сложнее, а также 

возрастают требования к обеспечению конфиденциальности информации, со-

храняющей ее доступность и целостность. 

Изменения во внешней и внутренней среде функционирования предприя-

тия приводят к необходимости постоянного пересмотра составляющих эконо-

мической безопасности и их пополнения, поскольку возникают новые вызовы, 

которые представляют угрозы для предприятий. На современном этапе эконо-

мического развития успех функционирования предприятий все в большей сте-

пени определяется таким нематериальным активом, как информация. Его защи-

та является более сложным вопросом по сравнению с защитой существующих 

материальных активов компании, что определяет его ценность и важность для 

юридического лица. Следовательно, необходимо создать систему управления 

рисками такой составляющей экономической безопасности, как информацион-

ная безопасность. 

Источники угроз информационной безопасности делятся на внутренние и 

внешние. К внешним угрозам, относятся конкуренты, контрагенты, преступные 

группы, хакеры и другие лица, которые заинтересованы в информации, нахо-

дящейся во владении предприятия. Внутренние угрозы могут быть вызваны че-

ловеческим фактором, например утечкой информации или несанкционирован-

ным доступом к источникам информации, к применению технических средств, 

используемых на предприятии, например к программному обеспечению, элек-

тронной почте, другим средствам связи. Внутренние угрозы предопределяют 

необходимость соответствующего управления кадровыми рисками в организа-

циях для своевременного, гибкого реагирования на потенциальные угрозы и 

вызовы. Кадровые риски – это «риски, связанные с вероятностью реализации 

антропогенных угроз, т. е. угроз, исходящих от людей» [1, с.55]. 

Надо отметить, в России внутренние угрозы намного превосходят внеш-

ние. Соотношение между внутренними и внешними угрозами составляет при-

мерно 80 к 20 [2, с. 31]. Несанкционированное владение информацией происхо-

дит в результате: ее раскрытие в связи чрезмерной коммуникации сотрудников; 

несанкционированный доступ путем подкупа сотрудников конкурентами и дру-

гими заинтересованными сторонами; отсутствие надлежащего контроля за ин-

формационной безопасностью на предприятии; обмен опытом работы между 
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конкурирующими структурами и т. д.  

 Сегодня системы информационной безопасности должны быть предна-

значены для защиты информационных активов организации, включая конфи-

денциальные финансовые данные, интеллектуальную собственность и личную 

информацию, позволяющую установить личность (PII). Эти системы помогают 

гарантировать, что информация доступна только авторизованным пользовате-

лям и что она остается конфиденциальной, точной и доступной при необходи-

мости. 

Поскольку организации все больше полагаются на хранение и обработку 

цифровых данных, потенциальные риски утечки информации продолжают воз-

растать. Даже единичное нарушение может иметь значительные экономические 

последствия, включая потерю дохода, снижение доверия клиентов, юридиче-

ские санкции и ущерб репутации. Это особенно верно для малых и средних 

предприятий, которые располагают меньшим количеством ресурсов, выделяе-

мых на системы безопасности, и поэтому могут быть более уязвимы для таких 

атак. 

Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы по 

различным признакам: по аспекту информационной безопасности, на который 

направлены угрозы: угрозы конфиденциальности – неправомерный доступ к 

информации. Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что 

информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями до-

ступа к ней. Она имеет место, когда получен доступ к некоторой информации 

ограниченного доступа, хранящейся в вычислительной системе или передавае-

мой от одной системы к другой. В связи с угрозой нарушения конфиденциаль-

ности, используется термин «утечка». Подобные угрозы могут возникать вслед-

ствие «человеческого фактора», сбоев работе программных и аппаратных 

средств. К информации ограниченного доступа относится государственная тай-

на и конфиденциальная информация коммерческая тайна, персональные дан-

ные, профессиональные виды тайн и т. д. Угрозы нарушения целостности (не-

правомерное изменение данных) – это угрозы, связанные с вероятностью мо-

дификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе. 

Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами – от 

умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования. Угрозы 

доступности – осуществление действий, делающих невозможным или затруд-

няющих доступ к ресурсам информационной системы. Нарушение доступности 

представляет собой создание таких условий, при которых доступ к услуге или 

информации будет либо заблокирован, либо возможен за время, которое не 

обеспечит выполнение тех или иных бизнес-целей [3, с. 111].  

Эффективная система информационной безопасности должна быть разра-

ботана с учетом конкретных рисков, с которыми сталкивается организация. Это 

требует всесторонней оценки рисков, выявления потенциальные угрозы, уязви-

мости и воздействия в такой деятельности. Основываясь на такой оценке, орга-

низация может разработать и внедрить соответствующие средства контроля 
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безопасности и процессы для защиты своих активов и снижения рисков. 

Надо отметить, что информационная безопасность играет ключевую роль в 

обеспечении долгосрочного и успешного функционирования бизнеса, посколь-

ку способствует его защите от внешних и внутренних угроз, которые связаны с 

раскрытием информации, позволяет предприятию сохранить свою репутацию и 

свою ценность для потенциальных инвесторов, владельцев и контрагентов. С 

одной стороны, информационная безопасность может быть обеспечена за счет 

внедрения технической службы предприятия, которая будет отвечать за инфор-

мационные технологии и защиту информации. С другой стороны, эффективное 

управление информационной безопасностью невозможно без поддержки выс-

шего руководства, которое поймет важность этого вопроса и внесет свой вклад 

в разработку на предприятии соответствующей политики и процедур обеспече-

ния информационной безопасности, а также поймет важность финансирования 

защиты информации на требуемом уровне. 

Кроме того, должно быть четко определено, какое подразделение распола-

гает информацией, подлежащей защите, кто конкретно несет ответственность 

за ее сохранение, поэтому между конкретными подразделениями должно быть 

организовано качественное и плодотворное сотрудничество, как функциональ-

ном плане, так и в плане документальном. 

Так же надо помнить, что для создания эффективной системы информаци-

онной безопасности, необходимо определить круг информации, которая должна 

быть защищена, и существующие факторы, которые могут угрожать ее конфи-

денциальности, а именно потенциальные и реальные возможности ее незакон-

ного владения. При разработке системы информационной безопасности пред-

приятия необходимо различать открытую информацию и информацию с огра-

ниченным доступом, которая, в свою очередь, делится на конфиденциальную, 

приватную и информацию только для внутреннего использования. 

На предприятиях существует прямая связь между уровнем информацион-

ной безопасности, корпоративным управлением и соблюдением корпоративной 

культуры и кодекса этики, частью которого является использование доступной 

сотрудникам информации по различным аспектам деятельности компании. От-

ветственность за сохранение информации должна быть частью корпоративного 

управления и корпоративной культуры, которая должна определяться высшим 

руководством и доводиться до сведения каждого отдельного сотрудника. 

Это облегчит защиту и предотвратит утечку конфиденциальной информа-

ции и, таким образом, позволит защитить интересы самого предприятия. Руко-

водство должно мотивировать сотрудников соблюдать корпоративную культу-

ру, включая использование информации, определяя ответственность за нару-

шение установленных правил, создавая такой командный дух, который не до-

пускает неэтичного поведения. Это позволит предотвратить несанкциониро-

ванную утечку информации и свести к минимуму существующие недостатки с 

точки зрения информационной безопасности, поскольку сотрудники будут чет-

ко понимать важность информационной безопасности и будут осведомлены обо 
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всех соответствующих политиках и процедурах, которым необходимо следо-

вать для обеспечения этой безопасности. 

Безопасность деятельности персонала является важнейшим компонентом 

общей стратегии управления рисками и экономической безопасностью пред-

приятия. Организации должны убедиться, что они нанимают заслуживающих 

доверия и квалифицированных сотрудников и что у них есть надлежащие сред-

ства контроля для предотвращения взломов, краж, мошенничества и других 

злонамеренных действий со стороны инсайдеров.  

Безопасность персонала относится к процессам и процедурам, которые ор-

ганизация использует для проверки и мониторинга своих сотрудников, подряд-

чиков и поставщиков. Эти меры помогают идентифицировать лиц, которые мо-

гут представлять угрозу безопасности для организации, и предотвращать не-

санкционированный доступ к конфиденциальной информации, системам и ак-

тивам. 

Экономические последствия нарушений безопасности персонала могут 

быть значительными. Однократное нарушение инсайдерской информации мо-

жет привести к потере дохода, ущербу репутации, юридическим штрафам и 

снижению доверия клиентов. Поэтому организации должны принимать упре-

ждающие меры для предотвращения внутренних угроз и защиты своих эконо-

мических интересов. В каждой организации необходимо рассмотреть внедрение 

комплекса мероприятий, которые позволят разработать надежную систему без-

опасности персонала. 

Внедрение эффективной системы безопасности персонала требует ком-

плексного подхода, охватывающего весь жизненный цикл сотрудника, от прие-

ма на работу до увольнения: 

Проверка перед приемом на работу. Работодатели должны провести тща-

тельную проверку биографических данных всех претендентов на работу, чтобы 

подтвердить их личность, историю трудоустройства, образование, криминаль-

ное прошлое, кредитную историю и другую соответствующую информацию. 

Работодатели также должны проверять рекомендации и проводить личные со-

беседования, чтобы убедиться, что кандидаты обладают необходимыми навы-

ками, квалификацией и опытом для данной должности. 

Обучение и осведомленность. Работодатели должны предоставлять регу-

лярные программы обучения и информирования всем сотрудникам, чтобы убе-

диться, что они осведомлены о политике и процедурах безопасности, а также 

понимают свои роли, обязанности и функции в обеспечении сохранности акти-

вов организации. Это может включать обучение социальной инженерии, фи-

шингу и другим распространенным методам атак, используемым злоумышлен-

никами-инсайдерами. 

Контроль доступа. Работодатели должны внедрить контроль доступа для 

предотвращения несанкционированного применения и использования конфи-

денциальной информации, к системам и активам организации. Это может 

включать управление доступом на основе ролей, двухфакторную аутентифика-
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цию и сегментацию сети для предотвращения бокового перемещения зло-

умышленников. 

Мониторинг и аудит. Работодатели должны регулярно отслеживать и про-

верять деятельность сотрудников на предмет выявления потенциальных нару-

шений безопасности или несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации. Это может включать мониторинг электронной почты сотрудни-

ков, активности в интернете и журналов доступа к файлам. 

Реагирование на инциденты. Работодатели должны иметь план реагирова-

ния на инциденты, позволяющий оперативно устранять инциденты безопасно-

сти и минимизировать их последствия. Это может включать процедуры уве-

домления правоохранительных органов, проведения внутренних расследований 

и общения с заинтересованными сторонами. 

Безопасность персонала является важнейшим компонентом общей страте-

гии управления рисками и экономической безопасности организации. Внедряя 

комплексную систему безопасности персонала, организации могут предотвра-

щать внутренние угрозы, защищать конфиденциальную информацию и под-

держивать непрерывность бизнеса. Работодатели должны применять упрежда-

ющий подход к обеспечению безопасности персонала, включая проверку перед 

приемом на работу, регулярное обучение, контроль доступа, мониторинг и 

аудит, а также планирование реагирования на инциденты. Уделяя приоритетное 

внимание безопасности персонала, организации могут снизить риск экономиче-

ских потерь из-за внутренних угроз и защитить свою репутацию и доверие кли-

ентов. 

Некоторые ключевые стратегии для разработки эффективной системы ин-

формационной безопасности могут включать: 

 создание системы управления рисками. Такая система должна вклю-

чать разработку политики, процедуры и руководящие принципы для выявле-

ния, прогнозирования и оценки рисков, а так же управления ими; 

 развитие культуры осведомленности о безопасности во всей организа-

ции, включая регулярные тренинги и информационно-просветительские про-

граммы; 

 проведение регулярных аудитов и оценок безопасности для выявления 

уязвимостей и оценки эффективности средств контроля безопасности; 

 внедрение многоуровневого подхода к защите, который включает в се-

бя множество средств контроля безопасности, таких как брандмауэры, системы 

обнаружения и предотвращения вторжений и контроля доступа; 

 мониторинг и просмотр журналов безопасности и событий для свое-

временного обнаружения потенциальных угроз и реагирования на них. 

 разработка и внедрение плана реагирования на инциденты для управ-

ления инцидентами безопасности и минимизации последствий нарушений; 

 взаимодействие со сторонними поставщиками и сервис-провайдерами 

для обеспечения наличия у них соответствующих средств контроля безопасности. 
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Несмотря на критическую важность информационной безопасности, внед-

рение эффективной системы безопасности может оказаться непростой задачей. 

Некоторые из ключевых проблем, с которыми сталкиваются организации, 

включают: 

Ограниченные ресурсы. Малым и средним предприятиям может не хватать 

финансовых и технических ресурсов для внедрения комплексных систем без-

опасности. 

Недостаток опыта. Информационная безопасность требует специальных 

знаний, которые могут отсутствовать у сотрудников организации. 

Сложность. Системы безопасности могут быть сложными, требующими 

значительного планирования, внедрения и постоянного управления. 

Быстро развивающиеся угрозы. Структура угроз постоянно меняется, что 

требует разработки мониторинга и обновления средств контроля безопасности. 

Преодоление этих проблем требует стратегического и предварительного 

подхода к управлению информационной безопасностью. Это может включать 

привлечение сторонних поставщиков для получения экспертных знаний в обла-

сти безопасности или внедрение экономически эффективных решений в обла-

сти безопасности, которые обеспечивают адекватную защиту для конкретных 

потребностей организации. 

Целями системы защиты информации предприятия являются: 

 предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки ин-

формации вследствие ее тиражируемости;  

 предотвращение угроз безопасности личности, предприятия, общества, 

государства вследствие разглашения или искажения информации; 

 предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, мо-

дификации, искажению, копированию, блокированию информации, что может 

привести к уменьшению ее потенциальной эффективности;  

 предотвращение различных форм незаконного вмешательства в ин-

формационные ресурсы и системы предприятия; 

 обеспечение правовой защиты информации как объекта собственности 

(исключение возможности ее незаконного тиражирования);  

 защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 

конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных 

системах предприятий;  

 сохранение конфиденциальности документированной информации в 

соответствии с законодательством (грифы секретности, прав доступа и распро-

странения и т. д.) [4, с.20].  

Информационная безопасность стала важным аспектом управления риска-

ми предприятия, особенно в обеспечении экономической безопасности. Ком-

плексная и эффективная система безопасности может защитить конфиденци-

альную информацию организации, снизить вероятность финансовых потерь и 

поддерживать непрерывность бизнеса. Внедряя упреждающий и стратегиче-
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ский подход к управлению безопасностью, организации могут снизить потен-

циальные риски и оставаться в безопасности во все более сложном цифровом 

ландшафте. 

Система управления информационной безопасностью на предприятии 

должна включать в себя три уровня – стратегический, тактический и оператив-

ный. Стратегическое управление должно рассматривать создание политики ин-

формационной безопасности, выявление и оценку потенциальных рисков и 

угроз информационной безопасности. Тактическое управление должно вклю-

чать в себя создание и внедрение системы информационной безопасности, со-

ответствующей разработанной политике. Операционный уровень должен рас-

сматривать  поддержку и мониторинг производительности системы информа-

ционной безопасности. 

Пользователи такой системы должны точно знать, как реагировать на раз-

личные угрозы, чтобы обнаружить их как можно быстрее и устранить с мини-

мальными негативными последствиями. Для этого организация должна развить 

культуру управления информационной безопасностью.  

Система информационной безопасности предприятия должна быть постро-

ена с учетом четырех функций: предотвращение – сети должны быть защищены 

от несанкционированных вторжений; обнаружение – это процесс обнаружения 

атак, которые осуществляются через интернет; отключение – система должна 

быть сконструирована таким образом, чтобы отразить атаку, если она будет об-

наружена; обновление – система постоянного архивирования информации или 

создания резервных копий, из которых она может быть обновлена в случае 

полного или частичного повреждения в результате атаки. 

На государственном уровне правовая защита регулируется государствен-

ными и ведомственными актами. В нашей стране регуляторами являются: Кон-

ституция, законы Российской Федерации, гражданское, административное и 

уголовное право. Ведомственные нормативные акты определяются приказами, 

руководствами, положениями и инструкциями, которые издаются самими ве-

домствами, организациями, а также предприятиями, действующими в рамках 

определенных структур [5, с.25]. В заключение следует отметить, что ком-

плексную защиту организаций сегодня осуществляет значительное количество 

специализированных охранно-детективных предприятий и служб безопасности. 

Они проводят различные виды работ по физической, экономической и инфор-

мационной безопасности, поскольку в современной обстановке без решения 

этих вопросов любой вид деятельности не сможет быть эффективным и при-

быльным [6, с.7]. 

Система управления информационной безопасностью должна соответство-

вать следующим принципам: ответственность и подчиненность, осведомлен-

ность, безопасность, постоянный аудит и т.д.  

Ответственность и подотчетность – должно быть определено, за какую 

информацию отвечает каждый из сотрудников, их роль в обеспечении инфор-

мационной безопасности; взаимосвязь информационной безопасности с целями 
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предприятия, которые должны быть указаны в политике информационной без-

опасности компании наряду с необходимыми процедурами. 

Осведомленность о существующей корпоративной культуре на предприя-

тии, которая позволит выстраивать отношения, основанные на взаимном дове-

рии, и тем самым устранять существующие риски в сфере информационной 

безопасности. Все сотрудники предприятия должны быть осведомлены о суще-

ствующих этических нормах и правилах обращения с информацией на пред-

приятии.  

Соответствие действующим правовым актам, что позволяет обеспечить 

информационную безопасность на уровне предприятия без нарушения нацио-

нальных или межправительственных требований. Последнее может касаться 

раскрытия публичной информации, а также раскрытия информации, относя-

щейся к контрагентам предприятия или позволяющей защитить его интересы, 

если контрагенты раскрывают информацию о нем. 

Постоянный аудит текущей системы информационной безопасности и 

оценка ее соответствия целям организации, что позволяет выявить существую-

щие слабые места в используемых процедурах для повышения ее эффективно-

сти путем устранения существующих проблем и упущений. Следовательно, 

аудит может быть проведен службой внутреннего контроля предприятия, а 

также внешними аудиторами [7, c.44]. 

Исследование показывает, что в современном мире большое внимание 

необходимо уделять обеспечению информационной безопасности. Информаци-

онная безопасность – это комплекс организационных, управленческих, техни-

ческих и превентивных мер, которые направлены на защиту информационной 

среды организации от внутренних и внешних угроз. Проблема информацион-

ной безопасности корпоративной системы часто решается по двум направлени-

ям: во-первых, рассматриваются формальные критерии, которые должны соот-

ветствовать требованиям защищенной информационной технологии, и, во-

вторых, практический аспект – конкретный комплекс мер по защите информа-

ционной системы и обеспечению информационной безопасности. Важную роль 

в этом играет высшее руководство, поскольку именно менеджеры определяют 

распределение финансовых ресурсов и наличие системы управления информа-

ционной безопасностью на предприятии. 

Практика показывает, что на подавляющем большинстве предприятий, 

особенно малых и средних, должным образом не налажена система информа-

ционной безопасности. Это приводит к потере или утечке информации, что 

имеет негативные последствия для функционирования предприятия в будущем. 

Сотрудники являются основным источником информационных угроз, и необ-

ходимо проявлять большую осторожность, чтобы повысить их осведомлен-

ность о том, как обращаться с информацией, к которой у них есть доступ, о 

правилах использования интернета, сетей без установки паролей и т. д. 

Построение эффективной системы информационной безопасности требует 

четкого определения внутренних и внешних факторов, которые могут привести 
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к утечке или потере информации. Функционирование системы должно быть 

ориентировано на предотвращение вторжения, быть способным немедленно 

обнаружить и нейтрализовать его, если оно произошло. Кроме того, система 

должна обеспечивать механизм резервного копирования, с помощью которого 

информация может быть восстановлена с минимальными потерями. 

Выполнение простых рекомендаций позволит создать информационную 

безопасность предприятия на уровне, обеспечивающем гарантированную си-

стему защиты и отсутствие инцидентов. 

Необходимо отметить, что угрозы информационной и кадровой безопасно-

сти весьма многообразны, не всегда могут классифицироваться и систематизи-

роваться, поскольку динамика развития общества и экономики постоянно из-

меняют существующие и создают новые угрозы. Подведя итог всему вышеска-

занному, хочется заметить, что защищаться от всего невозможно, из всех воз-

можных угроз на предприятии нужно выбрать то, что наиболее существенно и 

важно на определенный период времени, а выбранная верно система обеспече-

ния информационной безопасности поможет сохранить выбранный путь разви-

тия [8, с. 45]. 
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Аннотация: в АПК высокая доля активов экономических субъектов принадлежит персоналу. 

Кадровый потенциал выступает стратегическим ресурсом цифрового сельского хозяйства. 

Рыночные субъекты аграрной индустрии управляют персоналом с использованием HRM-

систем, цифровых решений. Выявлены проблемы обеспечения аграрной отрасли 

квалифицированными кадрами. Определены перспективы развития региональной кадровой 
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В настоящее время в условиях глобальных вызовов необходимо ускорен-

ное развитие экономики страны с целью достижения социального благополучия 

и высоких стандартов жизни граждан, качественного инфраструктурного раз-

вития и продовольственной безопасности государства. Целью реализации Стра-

тегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на 

период до 2030 года является обеспечение их инновационного развития, им-

портозамещения продукции АПК, повышения уровня продовольственной без-

опасности, развития новых направлений экспорта, эффективного управления 

землями сельскохозяйственного назначения, цифровой трансформации. При 

этом развитие АПК напрямую связано с качеством и уровнем жизни сельского 

населения и социально-экономическим развитием сельских муниципальных 

образований в целом. [1, 2] 

Отметим, что влияние развития АПК на занятость и доходы сельского 

населения глубоко исследовано в работах Петрикова А.В., Бондаренко Л.В., 

Ушачева И.Ф., Лукьянова Б.В., Кравченко Р.П., Пошатаева А.В. и др.  По дан-

ным Росстата в 2021 году рабочая сила в аграрной отрасли составила 17 108 

тысяч человек, из них занятые составляют 15 931 тысяч (93,1%), безработные 

1 177 тыс. (6,9%).  

Проблемы формирования и развития кадрового потенциала АПК, консо-

лидации и повышения эффективности использования опыта профессиональной 

деятельности, подготовки, переподготовки и повышения квалификации персо-

нала являются актуальными. В настоящее время система воспроизводства кон-

курентоспособных человеческих ресурсов в аграрной отрасли не полностью со-

ответствует потребностям инновационного развития цифрового сельского хо-

зяйства, с опозданием реагирует на актуальные запросы работодателей, имеет 

недостаточный практикоориентированный и компетентностный уровень. В 

цифровом сельском хозяйстве востребованы конкурентоспособные сотрудники, 

способные принимать многовариантные многокритериальные решения на основе 

обработки асимметричных потоков неструктурированных данных (больших 

данных), готовые адаптироваться к турбулентности отраслевого рынка труда, к 

трансформации деятельности в различных межкультурных и межпрофессио-

нальных сообществах. В настоящее время воспроизводство кадров АПК не отве-

чает потребностям инновационного развития индустрии.  [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

Аграрная индустрия это многокомпонентная, открытая, вероятностная ди-

намическая система, зависящая от складывающихся погодно-климатических 

условий.  Погодные условия в силу своей сильнейшей вариативности во многих 

регионах оказывают сильнейшее воздействие на эффективность функциониро-

вания отрасли, инициируя неустойчивость ее развития, колеблемость результа-

тов [10].  

Исследователи отмечают, что в отличие от многих других отраслей эконо-

мики аграрная индустрия помимо свойств неопределенности и гетерогенности 

характеризуется нелинейностью, турбулентностью, цикличностью, аграрная 

сфера голографична и фрактальна. [10] 
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Ученые НИУ ВШЭ отмечают, что в настоящее время мировые системы 

продовольствия выходят на новый этап развития «Сельское хозяйство 4.0», осно-

ванный на внедрении «умных» решений (робототехника, интернет вещей и др.), 

биотехнологий, альтернативных технологий и источников сырья [11]. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спрос на цифровые решения в сельском хозяйстве  [11] 

 

 
Рис.2. Требования к специалистам цифрового сельского хозяйства [12] 
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Исследователи отмечают, что во-многом низкая конкурентоспособность 

продукции АПК обусловлена отсутствие цифровых компетенций у сотрудников 

рыночных субъектов, в том числе неэффективностью творческого потенциала 

персонала, ресурсов аграрного образования [12] (рис. 2). 

В современном АПК трансформируются профессиональные компетенции, 

востребованы актуальные профессионально важные качества сотрудников (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Профессионально важные качества «цифрового» агронома (со-

ставлено авторами) 

 

В цифровую эпоху изменяется облик персонала экономического субъекта 

цифрового сельского хозяйства. Сотрудник, как «человек+», не только обладает 

технологическими возможностями, опытом, цифровыми компетенциями, но и 

способен к профессиональной мобильности. 

Превращение сотрудников в «людей+» расширяет возможности аграрного 

бизнеса, однако следует учесть ожидания персонала более ответственного к 

нему отношения от работодателя (рис. 4). 

По данным Росстата, в условиях цифровой трансформации национальной 

экономики сельское хозяйство динамично модернизируется, постепенно стано-

вясь высокотехнологичной отраслью (табл. 1). 
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Рис. 4. Ожидания работников от работодателей, % [6] 

 

Таблица 1  

Число высокопроизводительных рабочих мест  

по видам экономической деятельности  

Российская  

Федерация 
2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 17 114,0 19 638,3 20 732,8 21 946,6 22 610,8 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 438,8 516,6 593,8 653,5 704,2 

…      

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о поступательном дальнейшем 

развитии аграрной индустрии страны несмотря на внешнеполитические и эко-

номические угрозы. 

Для решения кадровых проблем в АПК в настоящее время применяются 

облачные технологии и сервисы, BigData, социальные сети, job-сайты, HR с 

элементами искусственного интеллекта. [13]  

Используя современные HRM-системы и сервисы управления кадрами ры-

ночные субъекты аграрного бизнеса. принимая обоснованные решения, способ-

ны повысить профессиональную продуктивность работников, производитель-

ность труда (рис. 5). 
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Рис. 5. Особенности HR [5] 

 

В структуре валового регионального продукта в Брянском регионе доля 

сельского хозяйства составляет около 20 %. Развивается зернопроизводство и 

картофелеводство. По поголовью крупного рогатого скота область лидер в 

ЦФО. [14]  

 

 

 

 

Рис. 6. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств (составлено авторами) 

 

В 2021 году введено в сельскохозяйственный оборот более 34 тыс. га сель-

скохозяйственных угодий, в том числе около 22 тыс. га пашни, заложены около 

170 га плодово-ягодных культур. Прогнозируемый объем продукции АПК в хо-

зяйствах всех категорий в 2024 году приблизится к уровню 146,0 млрд. рублей 

в ходе роста производительности труда, реализации инвестиционных проектов 

и государственной поддержки сельских товаропроизводителей (рис. 6). 

При этом сдедует отметить значительные проблемы в кадровом обеспече-

нии рыночных субъектов регионального АПК с учетом возрастной структуры 

сельского населения региона, значительной доли лиц старше трудоспособного 

возраста (рис. 7). 
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Рис.7. Возрастная структура сельского населения Брянской области, % 

(составлено авторами) 

 

Исследования уровня профессионализма руководителей и специалистов 

показывают, что ситуация с обеспечением отрасли квалифицированными кад-

рами сложная. Тенденции изменения количественного состава управленческих 

кадров организаций АПК представлены на рис. 8. [15] 

 

 
Рис. 8. Динамика численности руководителей и специалистов АПК [15] 

 

Обеспеченность специалистами и руководителями в 2020 г. составляет 

около 90%. Наименьшая обеспеченность среди зоотехников, агрономов и вете-

ринаров.  
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По данным Росстата число высокопроизводительных рабочих мест в аг-

рарной индустрии региона пока невелико (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Число высокопроизводительных рабочих мест  

по видам экономической деятельности 

Брянская область 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 115,9 128,2 133,5 135,0 135,0 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 7,8 8,2 11,6 8,2 9,6 

 

Однако крупные представители сельского хозяйства Брянской области 

успешно применяют технологии умного земледелия с опорой на мощную тех-

нико-технологическую поддержку с использование цифровых решений, до-

ступных цифровых сервисов и платформ. 

 

 
Рис. 9. Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы в 

сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве со средним уровнем  

по экономике Брянской области (составлено авторами) 

 

Противоречие между ростом цен и недостаточным уровнем оплаты труда 

вызывает у сотрудников АПК региона настойчивое желание изменить сферу 

своей профессиональной деятельности на возможно более привлекательную 

(рис. 9).  
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Молодые специалисты довольно остро ощущают отсутствие общественно-

го признания труда в АПК, современной развитой инфраструктуры, трудности 

проживания в сельской местности.  

Однако в регионе находят пути и решения по поддержке молодежи и мо-

лодежного предпринимательства в АПК: успешно функционирует бизнес-

инкубатор, Центр компетенций АПК, Школа фермера и др.  

Реализуются государственные и региональные проекты по закреплению 

квалифицированных сотрудников в рыночных субъектах отрасли. 

Брянский государственный университет в течение нескольких десятилетий 

осуществляет подготовку специалистов для различных отраслей аграрной ин-

дустрии. Вуз выступает успешным драйвером социально-экономического раз-

вития аграрной сферы региона. 

Таким образом, в Брянской области сложилась весьма эффективная систе-

ма подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для цифро-

вого сельского хозяйства, в том числе на основе использования мощных науч-

но-образовательных и информационных ресурсов Брянского государственного 

аграрного университета.  

Происходит обучение руководителей и специалистов региона по програм-

мам дополнительного профессионального образования. 

Исследователи считают, что в условиях цифровой трансформации сельско-

го хозяйства с использованием цифровых сервисов и платформ существенно 

возрастет уровень кадрового потенциала цифрового сельского хозяйства. 

Однако формирование и развитие кадрового потенциала аграрной инду-

стрии страны и региона в частности связано со снижением среднегодовой чис-

ленности персонала организаций, высоким уровнем движения кадрового соста-

ва, снижением уровня мотивации работников и др. 

Деятельность успешных экономических субъектов цифрового сельского 

хозяйства страны и региона указывает на необходимость наличия кадров, обла-

дающих продуктивным инновационным мышлением, инициативностью, адап-

тивностью, высоким уровнем квалификации, способных принимать обоснован-

ные многокритериальные решения в условиях многовариантности функциони-

рования бизнес-процессов в аграрной сфере, взаимодействия живых и неживых 

субъектов и объектов, высокого погодно-климатического и хозяйственного 

риска и неопределенности, циркулирования мощных асимметричных потоков 

разнородной качественной и количественной информации.  

К сдерживающим факторам формирования и развития кадрового потенци-

ала цифрового сельского хозяйства региона на основе автоматизации и цифро-

визации кадрового менеджмента относим отсутствие научно обоснованной 

кадровой политики хозяйствующих субъектов, инновационных кадровых мене-

джеров, недостаток свободных финансовых ресурсов, отсутствие современной 

развитой информационной инфраструктуры, отдельные цифровые решения 

находятся на пилотной стадии, немногочисленность законченных отраслевых 

решений, предлагающих готовый комплексный программный продукт пользо-
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вателям и др.  

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе в цифровом сельском хо-

зяйстве страны будут востребованы такие профессии, как дизайнеры виртуаль-

ной среды обитания и человека, агрокибернетики, агроинформатики, операторы 

дронов, биохакеры, сити-фермеры, аналитики IoT-данных и др. [16, 17, 18, 19] 

В условиях цифровизации сельского хозяйства возрастает значение овла-

дения сотрудниками экономических субъектов такими компетенциями, как 

навыки работы с компьютером и современным отечественным программным 

обеспечением, STEAM, продуктивное сотрудничество, адаптивность, владение 

основами тайм-менеджмента, творчество и др. 

Считаем, что успешное решение проблемы продовольственной безопасно-

сти страны, развития кадрового потенциала цифрового сельского хозяйства 

возможно при тесном взаимодействии государства, бизнеса, отраслевой науки и 

образования.  
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ГЛАВА 10. ЦИФРОВЫЕ ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

Харьков Василий Павлович 
к.т.н., доцент 

АНО ВО Национальный институт бизнеса 

 

Аннотация: рассматриваются методы и алгоритмы решения задач цифрофой экономики 

предприятия на стадиях производства и реализации. Предложен подход к оценке движения 

ресурсов на основе объектно ориентированного программирования. Разработаны алгоритмы 

и программы для вероятностного моделирования затрат и выручки Приведены примеры 

статистической оценки по результатам моделирования.  

Ключевые слова: бизнес, цифровая  экномика, управление, процесс, моделирование, 

вероятность, объектно ориентированное программирование.. 

 

DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT TASKS 

 

Kharkov Vasily Pavlovich 

 

Abstract: methods and algorithms for solving problems of digital economy of an enterprise at the 

stages of production and implementation are considered. An approach to assessing the movement of 

resources based on object-oriented programming is proposed. Algorithms and programs for 

probabilistic modeling of costs and revenue are developed, examples of statistical evaluation based 

on the results of modeling are given. 

Key words: business, digital economics, management, process, modeling, probability, object-

oriented programming.. 

 

Бизнес – деятельность, направленная на систематическое получе-

ние прибыли. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде. Управ-

ление бизнесом включает в себя управление преобразованием ресурсов 

(денежных, материальных, людских и др.).  

 

1.ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЗАДАЧАХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Решение задач цифрового управления бизнесом можно рассматривать на 

основе объектно-ориентированного программирования.  Бизнес  является си-

стемой взаимодействующих объектов (подсистем).  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) основано на кон-

цепции "объектов", которые могут содержать данные и код. Данные представ-

лены атрибутами или свойствами, а код представлен в форме процедур (часто 

называемых методами) рис.1.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25fb1ed4-63df4ad4-fe3e5b44-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Object_(computer_science)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25fb1ed4-63df4ad4-fe3e5b44-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Data
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25fb1ed4-63df4ad4-fe3e5b44-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Computer_program
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25fb1ed4-63df4ad4-fe3e5b44-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Attribute_(computing)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25fb1ed4-63df4ad4-fe3e5b44-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Method_(computer_science)
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Рис.1. Схема цифрового управления предприятием 

 

В качестве примера рассмотрим подсистему управления торговыми опера-

циями между контрагентами в рамках ООП. При этом будем использовать та-

кие понятия как объект, свойства объекта, значение свойства, действие и состо-

яние объекта.  

Объектами в нашем примере являются экземпляры классов:  

 Фирма (название) – F[0:M],  

 Товар (наименование) – T[0:N],  

 Деньги (рубль)  

Обозначения в статье:  

M - количество контрагентов,  

N – число наименований товаров в ассортименте,  

K – количество операций в одном документе.  

TC [0:N] – цены товаров.  

TCD [0:N] – наценки товаров (%).  

Состояние объекта:  

DF[0:M] – сумма денег у каждой фирмы на данном шаге (транзакции),  

TF[0:M,0:N] – матрица количества товаров T[j=0–N] у фирм F[i=0–M],  
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FF[0:M,0;M] – матрица взаиморасчетов (руб.),  

PF[0:M] – вектор прибыли (руб),  

Функция (действие):  

KT (i1,i2,j) – количество j-го товара передаваемого от фирмы с номером i1 

к фирме i2),  

KD (i1,i2) – сумма денег передаваемого от фирмы i1 к фирме i2),  

 

Схему процесса торговли можно представить так (рис.2):  

В процессе функционирования системы торговли выполняются операции -  

обмен ресурсами (деньги, товар) между объектами контрагентами (фирмами).  

При этом параметрами операции являются номера участвующих в сделке 

контрагентов, номер товара из ассортимента и количество передаваемого ре-

сурса – денег или товара. Изменяется состояние системы: количество товара и 

денег у контрагентов, накопленная прибыль у продавца и матрица взаиморасче-

тов контрагентов (дебиторская и кредиторская задолженность).  

 

 
Рис.2. Схема обмена ресурсами 

 

Это универсальная модель торговой операции. В качестве примера реали-

зации модели рассмотрим вариант, когда количество фирм равно 5, а наимено-

ваний товаров 10. Первая фирма является оптовым поставщиком товаров, фир-

мы со 2 по 4 — розничные магазины. Пятый контрагент — розничные покупа-

тели. Нумерация фирм и товаров начинается с нуля. 

Для исходных данных и результатов моделирования использовали страни-

цы Excel :  PO, Tov, Fir, tf, ff. Таблицы имеют вид до начала расчетов (табл.1, 

табл.2, табл.3) 

Для моделирования процесса продаж на языке Python составлена програм-

ма. Перед началом расчетов экспортировали в программу Python таблицы дан-

ных примера. Обозначения следующие: ТС — цена товара; TCD — доля нацен-

ки; TZ — количество получаемого товара оптовой фирмой; DF – сумма денеж-

ных средств фирмы;  PF — сумма накопленной прибыли; Фирма/Фирма – мат-

рица взаиморасчетов — FF; Фирма/Тов — матрица наличия товаров — tf.  
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Таблица 1 

Исходные данные. 

M N K tz 

5 10 4 500 

Таблица 2 

Суммы денег у фирм. 

0 1 2 3 4 

0 20000 15000 25000 15000 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Таблица 3 

Количество товаров у фирм. 

ft 0 1 2 3 4 цена 

0 2000 0 0 0 0 100 

1 2000 0 0 0 0 160 

2 2000 0 0 0 0 100 

3 2000 0 0 0 0 160 

4 2000 0 0 0 0 120 

5 2000 0 0 0 0 140 

6 2000 0 0 0 0 120 

7 2000 0 0 0 0 135 

8 2000 0 0 0 0 120 

9 2000 0 0 0 0 120 

 

# Программа моделирования продаж на языке Python 3. 
from traitlets.traitlets import Int 

import random 

import openpyxl 

import matplotlib 

import matplotlib as mplnp 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import math 

from random import randint 

import os 

cwd=os.getcwd() 

print(cwd) 

print('******************') 

file='/content/ООП.xlsx'  

xl = pd.ExcelFile(file) 

df7 = xl.parse('mnk') 

print('_________ df7  исходн данные _____') 

print(df7) 

print(xl.sheet_names) 
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df1 = xl.parse('tc-tcd') 

df2 = xl.parse('tf') 

ddf = xl.parse('df') 

df3 = xl.parse('pr') 

print(df1) 

print (df2) 

print ('ddf =  ') 

print (ddf) 

print ('df3 пример 01________________') 

print (df3) 

# df3[4] = df3[4].astype(np.int) 

# print (df3) 

# df7.to_csv('df7.txt',index=False) 

print('____    *******  _________________') 

ndd = np.array(df7) 

print(ndd) 

m = int((ndd[[0],[0]])) 

n = int((ndd[[0],[1]])) 

# Создаём нулевую матрицу 

ff=np.zeros([m,m],int) 

print('--------------------------------') 

kt = n*[0] 

ntj = n*[0] 

pf = m*[0] 

#  '--________' 

print( 'введите число покупок ip =' ) 

ip = int(input()) 

print( '****   **********      ******' ) 

for ii in range (ip): 

  kk = (int(df3[1][ii])) 

  # print('kk= ',kk) 

  i1 = int((df3[2][ii])) 

  # i1 = int(input("№ магазина ?   i1  = ")) 

  i2 = int((df3[3][ii])) 

  # print('i1,i2= ---------------- ', i1,i2) 

  if kk == 1 : 

    cc = 0 

    ntt = int(df3[5][ii]) 

    ktt = int(df3[6][ii]) 

    # print('ii,ntt,ktt= ',ii,ntt,ktt) 

    df2[i2][ntt] = df2[i2][ntt] + ktt 

    df2[i1][ntt] = df2[i1][ntt] - ktt 

    tc = np.array(df1) 

    pf[i1] = int(pf[i1] + int(tc[ntt][1] * (ddf[i1][1])) * ktt) 

    print('-----------')              

    cc = int(cc + ktt * int(tc[ntt][1]) * (1 + ddf[i1][1])) 

    ff[i1][i2] = ff[i1][i2] + cc 

    ff[i2][i1] = ff[i2][i1] - cc 

  else: 

    dd =int(df3[4][ii]) 
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    ddf[i1][0] = ddf[i1][0] - dd 

    ddf[i2][0] = ddf[i2][0] + dd 

    ff[i1][i2] = ff[i1][i2] + dd 

    # ff[i2][i1] = ff[i2][i1] - dd 

  print('ddf=    ') 

  print(ddf[:1])  

  print('pf = ') 

  print(pf)  

  print('ff = ') 

  print(ff) 

  # print ('№ и кол товара') 

  # print (ntj[:nt]) 

  # print (kt[:nt]) 

  print('____________________ _____') 

  print (df2) 

  print('********************* *******') 

  

В процессе моделирования на каждом шаге движения денег использова-

лись значения kd (i1,i2) — сумма перечисляемых денег фирмой с номером i1 

фирме i2. Для передачи товаров :  nt и  kt – № и количество товара.   

В примере использовались следующие данные на каждом шаге. Они им-

портировались из таблицы Excel (табл.4).  

Таблица 4 

Данные для моделирования покупок 
№оп k1 i1 i2 kd nt kt 

1 0 1 0 4000 0 0 

2 1 0 1 0 0 10 

3 1 0 1 0 2 5 

4 0 2 0 3000 -1 -1 

5 1 0 2 0 1 20 

6 1 0 2 0 3 5 

7 1 2 4 0 1 12 

8 0 4 2 2500 -1 -1 

 

где:  № оп – номер операции по одному документу продаж. 

k1 – вид операции обмена ресурсами  - 0 – оплата, 1 – передача товара, 

i1 – номер фирмы передающей ресурс (деньги, товар), 

i2 – номер фирмы получающей ресурс, 

kd – сумма оплаты поставщику, 

nt – номер отпускаемого товара (от 0 до 9 в нашем примере) 

kt – количество передаваемого товара. 

 

Результаты расчетов после 8 операций представлены ниже. 

ddf=  (состояние счетов)   

          :  0       0          1           2             3            4 

0           1  7000.0  16000.0  14500.0  25000.0  12500.0 
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pf =   (накопленная прибыль для 5 фирм) 

[550, 0, 384, 0, 0] 

 

ff =    (матрица взаиморасчетов фирм) 

[[    0   -2350  1400     0       0] 

 [ 2350     0        0       0        0] 

 [-1400     0        0       0  -196] 

 [    0        0        0       0        0] 

 [    0        0     196      0       0]] 

 

Матрица количеств товара у фирм 

   ft     0   1  2  3   4 

0   0  1990  10  0  0   0 

1   1  1980   0  8  0  12 

2   2  1995   5  0  0   0 

3   3  1995   0  5  0   0 

4   4  2000   0  0  0   0 

5   5  2000   0  0  0   0 

6   6  2000   0  0  0   0 

7   7  2000   0  0  0   0 

8   8  2000   0  0  0   0 

9   9  2000   0  0  0   0 

********************* ******* 

  

Применение такого объектно-ориентированного динамического подхода к 

анализу процесса обмена ресурсами (в торговле это деньги и товар) позволяет 

проследить на каждом шаге состояние системы — наличие товара и денег, 

накопленную прибыль и состояние взаиморасчетов.  

 

2. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Эффективность деятельности коммерческого предприятия оценивается по 

прибыли за рассматриваемый период. Прибыль определяется как разница меж-

ду доходами  и расходами. Фактическую величину прибыли за прошедший пе-

риод определяют по результатам бухгалтерского учета (отчет о финансовых ре-

зультатах). 

На стадии планирования деятельности предприятия необходимо оценивать 

возможные диапазоны финансовых и экономических  результатов  в зависимо-

сти от вариантов исходных данных. 

К исходным данным для планирования относятся при оценке доходов – 

цена и количество продаж, для расходов цена и количество затрачиваемых ре-

сурсов (трудовых, материальных, капитальных и др.). 

Расчеты планового финансового результата деятельности могут прово-
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диться для ряда возможных значений (оптимистичный, пессимистичней, сред-

ний) вариантов доходов и расходов. 

Однако в общем случае при анализе планов доходов и расходов следует 

учитывать вероятностный характер оценок. Для вероятностной оценки плано-

вых характеристик можно применять моделирование процесса деятельности 

методом статистических испытаний (метод Монте-Карло).   

Суть метода Монте-Карло (ММК) заключается в следующем: процесс мо-

делируется при помощи генератора случайных величин. Это повторяется много 

раз, а потом на основе полученных случайных результатов вычисляют-

ся вероятностные характеристики решаемой задачи. 

Использование вероятностно-статистических методов в управлении бизнес 

процессами на предприятиях рассмотрено в работах [1,2,3,4,5,6,7].  

 

2.1. Вероятностно-статистическая оценка планируемых затрат. 

Затраты на операцию равны сумме стоимости потребляемых в операции 

ресурсов. Стоимость ресурса равна произведению цены на расходуемое коли-

чество.   

При планировании бизнес процессов задаются их параметры  (цена и ко-

личество потребляемого ресурса) и рассчитываются оцениваемые результаты 

(затраты операций).    

При реализации плана значения некоторых фактических параметров опе-

раций (цена, количество ресурса) являются случайными величинами, завися-

щими от ряда факторов. Так цена закупаемого ресурса (товара, услуг) зависят 

от состояния рынка в момент исполнения операции. Для оценки планируемых 

результатов  в вероятностном аспекте необходимо учитывать случайность ве-

личин исходных параметров.  

Значения исходных параметров моделируются при помощи генератора 

случайных величин. Рассчитываются выходные результаты плана (затраты на 

проект). Это повторяется много раз, а потом на основе полученных случайных 

данных вычисляются вероятностные характеристики решаемой задачи.   

В общем случае схему вероятностно-статистического моделирования  про-

цесса затрат на предприятии можно представить в виде рис. 3.  

В качестве примера вероятностно-статистического подхода к планирова-

нию проектов рассмотрим алгоритм расчета затрат на условном примере строи-

тельства дачного домика. Операции проекта несколько сокращены и упрощены 

для более наглядного представления метода и алгоритма вероятностного моде-

лирования планирования и оценки затрат бизнес процесса строительства. 

Ресурсы строительства (в нашем примере) состоят из семи материальных 

компонентов и двух – расходов на работы. При моделировании значения цен 

принимали как случайные величины распределенными по нормальному закону 

с параметрами среднее Х ср  и коэффициентом вариации  V. Стоимость ресурса 

рассчитывали как произведение количества на цену ресурса.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис.3. Схема моделирования затрат процесса 

 

Моделирование стоимости повторялись 5 раз с помощью таблиц Excel при 

различных реализациях вектора цен на ресурсы. Для реализации цены ресурса 

использовалась формула   Xj = X ср  * (1 + Nj (0, 1) * V x ) 

В Excel формула для датчика N (0,1) (нормальный закон) имеет вид: 

=НОРМОБР(СЛЧИС();0;1) 

Данные и результаты расчетов представлены в  табл.5, табл.6., табл.7 и на 

рис. 4 и рис. 5. 

Для нормального закона распределения вероятности приблизительно 

99,7% всех значений лежат в пределе трех сигм (среднеквадратических откло-

нений) от математического ожидания. Значения, лежащие вне этих границ, счи-

тают маловероятными или ошибочными. 

 

Таблица 5 

Исходные данные для моделирования 

№ Ресурс Един Ср Цена среднее Вар Цены вариация 

1 Доски м3 5000 0,2 

2 Гвозди кг 500 0,2 

3 Брус м3 10000 0,2 

4 Цемент т 2000 0,2 

5 Рубероид рулон 1000 0,2 

6 Дверь шт 3000 0,2 

7 Окно шт 2000 0,2 

8 Плотник час 800 0,2 

9 Разнорабочий час 400 0,2 
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Таблица 6 

Результаты серии из 5 реализаций модели 

№ Един Кол 
Сумма 

плановая 
Сумма 1 Сумма 2 Сумма 3 Сумма 4 Сумма 5 

1 м3 20 100000 101106 120841 76981 82903 75456 

2 кг 20 10000 7783 9406 9454 7314 11355 

3 м3 10 100000 90974 121068 131320 112750 119519 

4 т 3 6000 4559 5170 6666 6888 5383 

5 рулон 10 10000 6686 7874 11329 10581 8017 

6 шт 1 3000 4056 3643 3367 2655 2568 

7 шт 2 4000 3756 2254 4440 3193 2296 

8 час 80 64000 70047 50466 61606 87556 76676 

9 час 120 48000 48906 34485 54870 42189 41220 

Итого 

 

345000 337873 355207 360032 356028 342489 

 

 
Рис 4. Стоимости ресурсов для 5 реализаций модели 

 

Таблица 7 

Границы (3х сигмовые) стоимости ресурсов 
№  Ресурс Сумма ско Среднее xs-3s xs+3s 

1 Доски 100000 13010 112601 73573 151630 

2 Гвозди 10000 533 10173 8575 11771 

3 Брус 100000 17084 104578 53327 155828 

4 Цемент 6000 679 6202 4166 8238 

5 Рубероид 10000 2411 10013 2782 17245 

6 Дверь 3000 705 2855 740 4970 

7 Окно 4000 611 4231 2397 6064 

8 Плотник 64000 12960 62951 24071 101830 

9 Разнораб 48000 8973 43166 16247 70084 

  Итого 345000 30428 356769 265485 448054 
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Рис. 5.  Границы (3х сигмовые) стоимости ресурсов 

 

Из приведенных таблиц и графиков видно что диапазон возможных значе-

ний при планировании затрат может быть достаточно широким. Результаты 

моделирования процесса затрат позволяет учитывать это обстоятельство. 

 

2.2. Вероятностно – статистическая оценка планируемой выручки 

Перед описанием алгоритма моделирования приведем некоторые сведения 

из теории случайных процессов.  

Поток событий — это последовательность однородных событий, насту-

пающих одно за другим в случайные промежутки времени (рис .6). На оси вре-

мени эти события выглядят так.  

 

 
 

Рис. 6. Поток случайных событий 

 

τj — интервал между событиями (случайная величина); 

tсi — момент совершения i-го события (отсчитывается от t = 0); 

Tн — время наблюдения. 

Интенсивность потока λ — это среднее число событий в единицу време-
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ни. Интенсивность потока можно рассчитать экспериментально по форму-

ле: λ = N/T, где N — число событий, произошедших за время наблюдения T. 

Пуассоновский процесс - ординарный поток однородных событий, для 

которого число событий в интервале τi не зависит от чисел событий в любых 

интервалах, не пересекающихся с интервалом τi, и который подчиняется рас-

пределению Пуассона. 

Рассмотрим следующий процесс торговли. Процесс обслуживания покупа-

телей представим в виде Пуассоновского процесса. Покупатели приходят слу-

чайным образом — в среднем 1 покупатель за N минут (интенсивность пото-

ка λ = 1/N [ед/мин]). Необходимо смоделировать этот процесс в течение рабочего 

дня магазина Tk = M часов. Сумма чека покупателя является также случайной 

величиной. Она равна сумме стоимости товаров в данной покупке.  

 

La n k t 

5 100 10 480 

 

Алгоритм моделирования продаж следующий: 

Обнуляем счетчик времени для текущей смены магазина tt = 0. 

1. С помощью датчика случайных чисел (ДСЧ) распределенных по закону 

Пуассона (с параметром λ)  получаем реализацию интервала времени между 

приходом двух посетителей τj, Время окончания обслуживания покупателя 

(выписка чека) - tt = tt + τj 

2. для каждого покупателя определяем число видов товара в покупке (от 1 

до kz) как случайное целое число (используем датчика случайных целых чисел 

ДСЦЧ);  

3. для генерированного числа kz получаем с помощью ДСЦЧ вектор но-

меров выбранных товаров (n[i] при i=1,2,...,kz);  

4. для выбранных товаров определяем количество каждого товара опять с 

помощью ДСЦЧ (в нашем примере от 1 до 3) - nk[n[i]];  

5. затем рассчитываем вектор стоимости каждого товара  и суммы чека 

с[i] = nk[n[i]] *  pk [n[i]]            сс = сс + с[i]           i=1,2,...,kz 

6. если текущее время выписки чека меньше продолжительности смены, 

то повторяем процесс моделирования с пункта 1. 

Результаты моделирования оформляются в виде массива (вектора) сумм 

чека для покупателей, а также количеств и стоимости проданных товаров. Для 

реализации данного алгоритма  составлена программа на языке Python 3 и про-

ведены расчеты. 

Обозначения и статье: 

Исходные данные: 

k – число видов товаров в магазине (10) 

la  - интенсивность потока покупателей 

p – вектор цен товаров 

t – длительность смены (мин) 
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Расчет: 

j – номер покупателя 

cc = 0  - стоимость чека 

kzi – число видов закупаемых товаров (1,2,3,…) 

nk(1:kzi) - вектор количеств закупаемых товаров 

pk(1:kzi) - вектор цен закупаемых товаров 

ck(1:kzi) - вектор стоимости закупаемых товаров 

----------------------  ---------------------------------------- 

*******Программа моделирования на языке   Python 3 ------- 
from numpy.random import default_rng 

from traitlets.traitlets import Int 

import random 

import openpyxl 

import matplotlib 

import matplotlib as mplnp 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import math 

import seaborn as sns 

from random import randint 

from scipy.stats import poisson 

import os 

def view(arr): 

    for i in range(len(arr)): 

       print(arr[i], end=' ') 

       if i % 10 == 9: 

            print('') 

    print('\n') 

cwd=os.getcwd() 

print(cwd) 

print('******************') 

print(cwd) 

print('******************') 

file='/content/market.xlsx' 

xl = pd.ExcelFile(file) 

df = xl.parse() 

print('df -  исходн данные') 

print(df) 

print(xl.sheet_names) 

df1 = xl.parse('lkt') 

df2 = xl.parse('pr') 

print (df1) 

print (df2) 

ndd = np.array(df1) 

print(ndd) 

la = int(ndd[0][0]) 

kz = int(ndd[0][1]) 

k  = int(ndd[0][2]) 
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t  = int(ndd[0][3]) 

print('____    *******  _________') 

# ct = np.array(df2) 

dti = 100 * [0] 

sch = 100 * [0] 

print(la,kz,k,t) 

p  = k * [0] 

ni = k * [0] 

nk = kz * [0] 

pk = kz * [0] 

ck = k * [0] 

xy = k * [0] 

cc = 0 

ti = 0 

j1 = 0 

dti = poisson. rvs (mu=k, size=100) 

print('dti= массив интервалов врем') 

print(dti) 

print('********************* **') 

while ti < t: 

  j1 = j1 + 1 

  sch[j1] = sch[j1] 

  ti = ti + dti[j1] 

  kzi = randint(1,kz) 

  # print('kzi= ',kzi) 

  for j in range(kzi): 

    nj = randint(0,9) 

    ni[nj] = ni[nj] + 1 

    ck[nj] = ck[nj] + df2[3][nj] 

    cc = cc + ck[nj] 

    sch[j1] =  sch[j1] + ck[nj] 

print('ni =',ni) 

print('____    *******  __________') 

print('ck =',ck) 

print('____    *******  __________') 

print('j1,ti,cc = ---',j1,ti,cc) 

schs = cc / j1 

# creating a basic histogram 

dfg = pd.DataFrame(sch) 

dfg.hist() 

plt.show() 

print('суммы чеков  chs= ------------') 

schs= sch[:j1] 

view(sch[:j1]) 

schs.sort() 

print('суммы чеков сорт -schs ----') 

view(schs) 

print('schd  среднее =', int(np.average(sch[:j1]))) 

print('schc  медиана',int(np.median(schs))) 

xyy = j1 * [0] 
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for ij in range(j1): 

  xyy[ij]= ij 

rng = pd.DataFrame(sch[:j1], xyy) 

rng.plot() 

print('количество проданных товаров') 

for iii in range(k): 

  xy[iii]= iii 

rng = pd.DataFrame(ni, xy) 

rng.plot() 

print('цены товаров') 

rng = pd.DataFrame(df2[3][:], xy) 

rng.plot() 

print('выручка за товары') 

rng = pd.DataFrame(ck, xy) 

rng.plot() 

 

Результаты моделирования продажи 10 видов товаров (рис.7,8,9,10,11). 

df  исходные данные 

     la  kz   k     t 

0  10  5  10  480 

Товары и цены 
     1      2        3 

0   1  вода1   50 

1   2  вода2   70 

2   3  вода3  100 

3   4  пиво1   60 

4   5  пиво2   80 

5   6  пиво3  100 

6   7  вино1  200 

7   8  вино2  250 

8   9  вино3  300 

9  10  вино4  350 

` 

Dti -  массив интервалов времени потока покупателей-- 

[12  6 12  8 10  5  7 11 10 12 12 11  5  7 13 15 11  4  8 11 14 15 13  7 

 13  7  7  7  6  9  9  7  5  8 13  9 11  9  9  8  7 10 13  7 17  7 16 12 

 10  7  9 12 15  8 15  7  6  9 10 11 11  9 16 10  9 10 10 10  8 14  9  6 

  6 10 11 14 10 17  6 11 13  6  8 10 13 17  6  9 16 10  6 10  7  8  7 10 

  7 12 12 13] 

******************************** ** 

ni = [21, 21, 17, 12, 15, 17, 15, 18, 12, 14]  

____    *******  _________________ 

ck = [1050, 1470, 1700, 720, 1200, 1700, 3000, 4500, 3600, 4900] 

____    *******  _________________ 

(количество покупателей , время окончания работы, сумма выручки за 

смену) 

j1  , ti  , cc   =     51      491      199500   
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суммы 51 чеков руб.        --------- schs ----------------- 

0 880 60 570 360 400 810 810 3400 1130  

3950 2500 2550 3380 6200 2170 2970 1270 5590 200  

4290 1240 4800 2750 6700 3100 3750 1570 8770 2200  

3140 4000 3050 420 2980 5510 10150 11850 3300 1600  

6540 6390 4200 6280 10000 6840 6810 1670 10730 4250  

8250  

суммы чеков сортированные - schs ---- 

0 60 200 360 400 420 570 810 810 880  

1130 1240 1270 1570 1600 1670 2170 2200 2500 2550  

2750 2970 2980 3050 3100 3140 3300 3380 3400 3750  

3950 4000 4200 4250 4290 4800 5510 5590 6200 6280  

6390 6540 6700 6810 6840 8250 8770 10000 10150 10730  

11850  

sch -  среднее значение чека  = 3849 руб. 

sch  - медиана сумм чека        = 3140 руб. 

++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Рис. 7. Суммы чеков в руб. 

 
Рис. 8. Гистограмма сумм чеков 
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Рис. 9. Количество проданных товаров (шт) 

 

 
Рис. 10. Цены товаров в руб. 

 

 
Рис. 11. Выручка за товары в руб. 
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Аннотация: проблемы адаптации иностранных студентов актуальны для Высших учебных 

заведений во всех регионах Российской Федерации. В данной работе дается полное и всесто-

роннее определение понятия «адаптация» и понятия «дезадаптация». Кроме того, рассматри-

ваются виды обучения: очное и дистанционное (remote) обучение, а также приводятся при-

меры и краткая история становления «дистанционного обучения» в мире. Выявлены пробле-

мы адаптации иностранных студентов, т. е. психофизического типа, такие как привычная 

среда обитания и изменения климата, окружающие, а также языковые трудности и препят-

ствия для общения в новых социальных группах и культурные различия. 

Ключевые слова: система образования, образовательные программы, адаптация, процесс 

набора, обучение, иностранные студенты, онлайн обучение. 

 

PROBLEMS OF STUDENTS' ADAPTATION TO THE EDUCATIONAL PROCESS AT 

THE UNIVERSITY 
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Kurmalieva Zarema Khasambievna, 

Khamukova Bela Khasambievna 
 

Abstract: This paper gives a complete and comprehensive definition of the concept of «adapta-

tion», as well as the concept of «maladaptation». In addition, the types of training are considered: 

full-time and remote (remote) training, examples and a brief history of the formation of «distance 

learning» in the world are given. The problems of adaptation of foreign students are revealed, 

namely, problems of a psychophysical type, such as changes in the habitual habitat and climate, 

new people around, as well as language difficulties and barriers in communication in a new social 

group, cultural differences.  

Key words: education system, educational programs, adaptation, recruitment process, training, for-

eign students, online learning, intercultural communication, electronic resources. 
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В настоящее время каждое высшее учебное заведение стремится занять 

свою нишу, входить в мировые рейтинги, а также соответствовать требованиям 

мировых стандартов. В связи с этим была сформулирована национальная док-

трина образования в Российской Федерации. Основная цель доктрины - внед-

рить российскую систему образования в мировое образовательное сообщество с 

учетом собственного опыта и традиций.  

К 2025 году уровень образования в нашей стране должен соответствовать 

потребностям высокоразвитого постиндустриального общества. На данный мо-

мент мы можем отметить большое количество международных образователь-

ных программ, реализуемых в России, направленных на предоставление высо-

кокачественных знаний и комфортное вхождение в новую среду, благодаря 

этому многие российские высшие учебные заведения занимают лидирующие 

позиции в мировых рейтингах. 

В прошлом столетии глобализация очень прочно сплотила страны. Не 

только возможность путешествовать, но и учиться в другой стране - это повсе-

дневная реальность нашего времени.  

Процесс набора и обучения иностранных студентов в России претерпевал 

различные изменения на протяжении всех этих столетий, но к середине ХХ ве-

ка адаптация приезжающих иностранцев стала проблемой и это стало отчетли-

во проявляться. Стоит упомянуть не только об адаптации социокультурной и 

языковой, но и адаптации к образовательным процессам. Точнее, не хватает 

практик и инструментов  для решения этих адаптационных процессов. 

Если в период с шестнадцатого века по середины двадцатого века главной 

задачей страны был набор иностранных студентов и учеба для развития соб-

ственной экономики, то в современном мире этим студентам также нужна по-

мощь в адаптации к другим реалиям, потому что, именно иностранные студен-

ты адаптируются к новым условиям вокруг них, будь то общество или культу-

ра, они играют самую важную и даже решающую роль в эффективности обра-

зовательного процесса. 

Поэтому любой университет, который берет на себя ответственность при-

глашать граждан других стран на учебу, должен максимально грамотно и эф-

фективно прокладывать путь социальной адаптации, что сегодня крайне важно 

для развития всего общества. Почему эта проблема возникла в последние деся-

тилетия? Прежде всего, наличие большого количества иностранных граждан в 

высших учебных заведениях страны сегодня является показателем ее востребо-

ванности, престижа и привлекательности на мировой арене. Во-вторых, изме-

нились многие методы и образовательные планы, которые требуют набора ино-

странных граждан. Теперь есть выбор, основанный на результатах вступитель-

ных экзаменов. У самого абитуриента есть желание не только получать каче-

ственное и престижное образование, а также необходимую поддержку универ-

ситета в преодолении определенных трудностей, связанных с адаптацией. Дру-

гими словами, просто получение образования не является главной задачей ино-

странных студентов, и социальная и культурная поддержка также очень важна 
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для того, чтобы иметь возможность максимально легко и комфортно адаптиро-

ваться к реальностям другой страны.     

Начало 2019 и 2020 годов произвели революцию в системе образования не 

только в России, но и во всем мире [1].  

Актуальность работы заключается необходимостью проанализировать и 

определить проблемы адаптации иностранных студентов к меняющимся усло-

виям, потому что период пандемии и локдаун ясно показали нам, что в буду-

щем наша жизнь будет каким-то образом состоять из удаленных процессов, 

будь то обучение или работа, нам нужно быть готовыми обеспечить всех сту-

дентов высококачественными знаниями.  

Кроме того, стоит отметить статью об адаптации китайских студентов к 

российским условиям жизни и учебы: Сунь Сяопэн и его статью «Основные 

вопросы социальной и культурной адаптации китайских студентов в условиях 

российской системы высшего образования», которая затрагивает физиологиче-

ские, социально-психологические и академические вопросы адаптации, а также 

проблема овладения русским языком. Т.Ф. Волкова в своей статье «Подготовка 

китайских студентов-физиков и технологов к восприятию реальных российских 

материалов» рассматривает учебные планы иностранных студентов по направ-

лению «Приборостроение», трудности восприятия технической терминологии и 

методы усвоения материалов. 

Теоретические аспекты адаптации и дистанционного обучения 

Первая попытка наладить отношения в сфере образования Противостояние 

между российским государством и европейскими державами можно отнести к 

первой половине XVI века.  

Стоит отметить, что ко второй половине девятнадцатого века ситуация с 

образованием развивалась: российские студенты имели возможность изучать 

различные дисциплины в различных европейских университетах, в то время как 

большинство иностранных студентов в России могли изучать только русский 

язык.  

В 70-х годах XIX века был принят указ, который предусматривал, что ино-

странцы теперь могут поступать на все образовательные программы в россий-

ских учебных заведениях. Это решение было принято Советом при министре 

народного образования, который счел его вполне уместным и логичным. В это 

время начали прибывать первые иностранные студенты. 

Странами, которые решили направить своих граждан в нашу страну, были 

Болгария и балканские страны, а первыми университетами в России, открыв-

шими свои двери для иностранных гостей, стали Санкт-Петербург и Москва. 

Такой план в основном был предназначен для стран, угнетаемых Турцией: Чер-

ногории, Албании, Боснии и Сербии. Согласно решению императора Алек-

сандра II, иностранные студенты начали получать национальные стипендии, а 

также были освобождены от оплаты учебы. Позже к обучению иностранцев 

были добавлены университеты Новороссийска (Одесса) и некоторые религиоз-

ные учреждения. Стоит отметить, что, хотя в дальнейшем эта практика была 
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прекращена, это был первый случай в истории России, когда это движение ис-

пользовалось в качестве гуманитарной поддержки стран-союзниц. 

Декрет Совета Народных Комиссаров «О высших учебных заведениях 

РСФСР» был утвержден 2 сентября 1921 года. Этот указ стал результатом ре-

шения руководителей Советской России призвать к принципам интернациона-

лизма при обучении граждан союзников. Согласно этому указу, как мужчины, 

так и женщины пользуются правом на бесплатное высшее образование. Кроме 

того, от оплаты за обучение освобождались лица старше 16 лет. Представители 

пролетариата и крестьянства имели приоритетное право на образование. 

Национальные коммунистические университеты были основаны в начале-

середине 1920-х годов и расположены по всей стране. Их внимание было со-

средоточено на представителях неславянского населения РСФСР (а позже и 

Советского Союза) и иностранцах. В 1923 году Советский Союз был ближе к 

Гоминьдану и Коммунистической партии Китая, что было перенаправлением 

революционной экспансии с запада на Восток и идеей создания отдельного 

университета для китайской молодежи. 

Другим довольно важным и убедительным планом советского правитель-

ства была поддержка монгольского народа, который избавился от китайского 

давления в 1921 году. С 1922 по 1945 год в советских университетах Монголии 

было подготовлено около 7,6 тысячи специалистов. Учебные программы всех 

трех коммунистических университетов во многом были одинаковы, а направ-

ление и идеология - военная политика и гуманизм. Воспитание, создание и по-

пуляризация идей революционно-марксистского сознания были важнейшей за-

дачей. С этой целью были подготовлены программы: политической экономии, 

всемирной истории и истории развития общественных форм, исторического 

материализма и других дисциплин - они превосходили другие дисциплины по 

количеству академических часов. 

В 1927 году была разработана и утверждена единая учебная программа для 

национальных и коммунистических университетов. Однако Национальный 

университет сохранил некоторые особенности, поскольку уделял особое вни-

мание политическому образованию в нем: что в настоящее время происходит в 

стране, какой политической линии придерживается правительство, какие эмо-

ции выражаются в печатных изданиях и средствах массовой информации, ка-

кой опыт есть у России в сегодняшнем революционном движении, опыт, 

накопленный западными странами, колониями и зависимыми странами, и то, 

что известно о создании зарубежных политических партий. Отдельным блоком 

было изучение иностранных языков. Интересным фактом является то, что дис-

циплины и курсы университетов и факультетов для иностранных студентов бы-

ли направлены на подготовку к подпольной революционной работе. 

В конце 1930-х годов можно было наблюдать следующую картину: все три 

национальных коммунистических университета были закрыты. КУТК стал пер-

вым закрытым университетом, и это был первый университет, который был 

расформирован из-за того, что его троцкистское подполье было разоблачено. 
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Однако в истории KУТК очень важные и известные фигуры в мировой истории, 

которые получили образование в университете: Дэн Сяопин (выдающаяся фи-

гура в Китайской Народной Республике), а также Чжан Вэньтянь, Е Цзяньин и 

Чан Чинг-го. Во второй половине 1930-х годов университеты KУТВ и KУНМЗ 

были расформированы из-за отказа советским руководством идеи мировой ре-

волюции. Кроме того, он также вынес суждение об «окончательном решении 

национальной проблемы», благодаря этому необходимость в предоставлении 

льгот национальным меньшинствам была устранена. 

В 1945 году закончилась Вторая мировая война, и возникли проблемы с 

восстановлением разрушенных городов, возрождением промышленности и 

стратегически важными новыми строительными площадками. В Советском 

Союзе и странах, где также происходили военные действия, требовалось боль-

шое количество строителей, инженеров и экспертов в других технических об-

ластях. Начался обмен специалистами из разных стран, и в советских вузах по-

явились студенты, причем не только из соседних стран. Налаживаются контак-

ты с Восточной Европой и Азией, а позже со странами Латинской Америки, 

Африки и Западной Европы. Студенты приезжают снова из-за желания этих 

стран укрепить политические отношения с Россией. 

В начале 1950-х годов основные представителями среди иностранных аби-

туриентов и студентов были из социалистических стран: Кореи, Болгарии, 

Вьетнама, Венгрии, Югославии и некоторых других стран. Большое количество 

студентов приезжает из капиталистических стран, поддерживающих путь соци-

алистического развития: Великобритании, Италии, Франции и Испании. Прио-

ритет обучения является не только техническим, но и гуманитарным. В 1949 

году состоялся первый прием 10 студентов (болгар и китайцев) на медицинский 

факультет Московского государственного медицинского университета имени 

Сеченова. За этот период более 4000 высококлассных медицинских экспертов 

прошли обучение в 100 странах мира. 

Сегодня в МГМУ обучается около двух тысяч иностранных студентов из 

82 стран - представителей Вьетнама, Малайзии, Бразилии, Китая, Сирии, Индии 

и других стран.  

С победой Советского Союза во Второй мировой войне его геополитиче-

ское влияние резко возросло. Вокруг Советского Союза формируется социали-

стическая группа стран Восточной и Центральной Европы. Кроме того, некото-

рые страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Советский Союз возоб-

новляют поддержку молодежи в коммунистических странах с народной демо-

кратией в форме активного финансирования. 

В 1946 году Польша, Болгария, Венгрия и другие страны направили своих 

граждан в Советский Союз на обучение - всего около 500 человек. Распределе-

ние университетов и специальностей очень простое: все зависело от кадровых 

потребностей конкретной страны. В целях поддержки и адаптации иностран-

ных студентов формируются «землячества» на национальной основе, и ино-

странные гости имеют все права, льготы и привилегии, как и советские студен-
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ты. Однако очевидно, что возникают проблемы, в том числе проблемы в орга-

низационном процессе обучения, и по-прежнему существует много недостат-

ков. Главная проблема состояла в том, что существует серьезный разрыв в зна-

нии русского языка и учебных программах средней школы. 

В 1952 году между советским правительством и правительством СНД бы-

ло подписано двустороннее соглашение. Соглашение теперь оговаривало сле-

дующие моменты при приеме на работу иностранных граждан в советские ву-

зы. Во-первых, предоставлялось около четырех месяцев, чтобы утвердить ко-

личество будущих студентов и аспирантов, и это утверждение было одобрено 

Министерством образования. Во-вторых, только представители, получившие 

общее среднее образование, принимались к зачислению, а для поступления в 

аспирантуру - высшее образование.  Кроме того, советское правительство учре-

дило вступительные экзамены. Для тех, кто недостаточно владел русским язы-

ком, были доступны полугодовые или ежегодные подготовительные курсы. 

В начале 1950-х годов почти 6 тысяч иностранных студентов одновремен-

но обучались в 10 разных городах Советского Союза, включая 31 Московский 

университет, 7 ленинградских университетов и 5 университетов на Украине. 

Согласно статистике 1955 года, в Советском Союзе обучалось около 12,5 тысяч 

человек: первое место занимали граждане Китайской Народной Республики, 

более 2000 представителей Монголии, 750 из Болгарии, 600 из Польши, 500 

представителей Демократической Германии и Чехословакии, 250 из Венгрии, 

граждане из Вьетнама, Румынии и других государств. К этому времени 150 уни-

верситетов в 32 городах Советского Союза принимали студентов из-за рубежа. 

На рубеже 1950-х и 1960-х годов дружественные страны избавились от 

своей колониальной зависимости, все это в середине 1950-х годов привело со-

ветское правительство к пониманию необходимости изменения и совершен-

ствования системы образования по отношению к иностранным студентам. В 

связи с этим в 1954 году Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова открыл русский подготовительный факультет для иностранных 

студентов. Затем аналогичный подход был распространен по всей стране - лю-

бой университет, принимающий иностранцев, открывал подготовительные от-

деления одно за другим для качественного изучения русского языка. Универси-

тет дружбы народов (УДН) был основан в Москве в 1960 году и совершил 

крупный прорыв в обучении иностранцев. 

В 1961 году Университет дружбы народов был назван в честь Патриса Лу-

мумбы, левого националистического политика из Конго. Обучение в УДН в 

первую очередь было основано на духе дружбы и взаимопонимания между раз-

личными этническими группами, и главной задачей всегда был вопрос подго-

товки высококлассных специалистов для азиатских стран, Латинской Америки 

и Африки. Этот синтез способствовал продвижению многих идей, включая тер-

пимость, поддержки со стороны русскоязычных студенческих групп и доступ к 

качественному образованию. Советская молодежь также могла получить ди-

плом УДН. Первым ректором был назначен профессор С.В. Румянцев, почет-
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ный деятель науки и техники РСФСР. Шесть факультетов начали свою работу 1 

сентября 1961 года.  В итоге можно было поступить на такие факультеты как: 

инженерный, исторический и лингвистический, медицинский, сельскохозяй-

ственный, физико-математический и естественные науки, экономики и права. 

В 1964 году Международная ассоциация университетов (МАУ) приняла в 

свои ряды Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В 1965 году 

начался первый выпуск из пяти колледжей (кроме медицинского), и 228 моло-

дых специалистов (в том числе 60 иностранцев) из 47 стран были отправлены в 

новую жизнь. В 1975 году Университет Дружбы народов был по праву награж-

ден медалью Дружбы народов за его заслуги в подготовке специалистов для 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. К 1982 году прошло 22 года с мо-

мента открытия Университета дружбы народов, и число выпускников состави-

ло 7730 человек, в том числе: 2427 инженеров, 1523 врача, 1274 экономиста и 

юриста, 765 физиков, химиков и математиков, 710 историков и лингвистов, 

1031 агроном и зооинженер. Если раньше наблюдалась тенденция «утечки моз-

гов», то сейчас только 90 человек (менее 2%) покинули страну. Большая часть 

выпускников предпочитала работать в своих собственных или соседних разви-

вающихся странах. 

К 1990 году число иностранных студентов в Советском Союзе достигло 

126,5 тысяч, таким образом, страна занимала третье место в мире по количеству 

иностранных студентов, после Соединенных Штатов и Франции. Иностранные 

представители проходят обучение в 120 городах страны, 70% — в РСФСР. За 

последние 42 года советские вузы выпустили более 500 тысяч специалистов из 

150 стран. Важной вехой в истории Университета дружбы народов имени Пат-

риса Лумумбы стал 1992 год, когда он получил новое название Российский 

университет дружбы народов (РУДН). В 2006 году в университете было зареги-

стрировано 50 000 выпускников, в то время как в 2017 году – сто тысячного. 

Сегодня РУДН является главным университетским координатором Сетевого 

университета СНГ (с 2009 года), членом Альянса университетов БРИКС (с 2015 

года) и лауреатом Всемирной золотой премии ЮНЕСКО за вклад в подготовку 

кадров для развивающихся стран. 

С распадом Советского Союза число иностранных студентов также резко 

сокращается. В 1992 году только 39,4 тыс. иностранцев прошли обучение в 

России. С 1996 года показатель начал расти. В 2001 году в России обучалось 

61,4 тыс. иностранных студентов, а в 2005 году - 82,2 тыс. В 2012 году 250 ты-

сяч иностранных студентов из 150 стран были зарегистрированы в 750 образо-

вательных учреждениях Российской Федерации, и более 40 тысяч иностранных 

студентов получили образование за счет федерального бюджета. В 2012-2013 

годах число иностранных представителей среди российских студентов увели-

чилось до 1,648 миллиона, и правительство приняло решение увеличить квоту 

иностранцев в бюджете университета с 10 000 до 15 000. Согласно плану, в 

2021-2022 учебном году квота была вновь увеличена — до 18 тысяч бюджет-

ных мест. 
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В 2018 году был утвержден национальный проект «Образование». Соглас-

но этому проекту, количество иностранных студентов в России планируется 

увеличить до 425 тысяч (бюджетная квота увеличена до 30 тысяч), а к 2025 го-

ду – до 700 тысяч. 

Основными центрами планирования, организации и обеспечения работы 

отборочной комиссии иностранных граждан, претендующих на получение квот, 

являются Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министер-

ство образования и науки Российской Федерации и Россотрудничество. Основ-

ной задачей Россотрудничества, утвержденной в 2014 году, является продви-

жение российского образования за рубежом. В связи с этим в 2021 году было 

открыто «единое окно» – информационная система подачи заявлений на обуче-

ние в России «для предоставления образования иностранцам в Российской Фе-

дерации». 

Согласно последнему рейтингу агентства RAEX («Эксперт РА»), в 2021 

году количество иностранных абитуриентов в высшие учебные заведения стра-

ны значительно увеличилось – с 7,4% до 8,3%. Центр социального прогнозиро-

вания и маркетинга составил рейтинг университетов с наибольшим количе-

ством иностранных студентов. В «первую семерку» также вошли Российская 

государственная академия им. Пушкина, Московский государственный меди-

цинский университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 

ТПУ, РУДН, МГУ, СПбПУ и другие университеты. Иностранные представите-

ли также обучаются в университетах Новосибирска, Казани и Курска [2]. 

Адаптация: понятие, подходы к рассмотрению, виды. 

В конкретном вузе формирование всего фундамента дальнейшего образо-

вания зависит от того, как осуществляется процесс адаптации иностранных 

студентов. Качество образования и подготовка студентов как будущих специа-

листов будет зависеть от того, как будет осуществляться этот процесс, кто бу-

дет рядом, чтобы помочь преодолеть трудности, и какие инструменты будет 

использовать университет.  

По словам Н.В. Поповой, поскольку в университетах часто учатся предста-

вители совершенно разных стран и национальностей, их уровень владения рус-

ским языком совершенно разный. Кроме того, способность изучения русского 

языка также разная. Какие выводы можно сделать из этого? 

Студенты находятся в неравных условиях, и нужно всех привести к обще-

му знаменателю, иначе дальнейший процесс обучения окажется в определенной 

степени неопределенности. Что для этого нужно сделать? Обеспечить каче-

ственную комплексную адаптацию: с точки зрения социального и бытового 

пространства, культуры и досуга, а также общения. Для каждого иностранца, 

впервые приехавшего в Россию, новый климат, пищевые традиции (физиоло-

гия), социальная психология (незнакомое окружение, новые правила и модели 

поведения в общественных местах, необычные требования в образовательном 

процессе и т.д.) неизбежны [3]. 

Прежде всего, для иностранных студентов из-за рубежа часто меняющийся 
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климат (26%) и новые условия жизни в общежитии (21%) почти всегда стоят на 

первом месте. Кроме того, привычка пользоваться в жизни только русским язы-

ком (18%) может вызвать некоторые проблемы и затруднения, поскольку по-

давляющее большинство людей в России не говорят на других языках.  

По словам Н.A. Ведмеш понятие слова «адаптация» в узком смысле озна-

чает адаптацию любого организма (человеческого или нечеловеческого) к но-

вой среде, атмосфере и системе. 

Условия окружающего мира определяют, как будет происходить этот про-

цесс, а генетические, физические и психологические особенности определяют, 

как именно сам человек будет адаптироваться к этому. Многое также зависит 

от его личностных и поведенческих особенностей. Какова цель процесса адап-

тации? Все просто, лежит на поверхности: в меняющейся среде снова найти ба-

ланс между внутренним и внешним миром, адаптироваться к новым условиям и 

проходить все этапы привычки плавно, безболезненно и комфортно. В то же 

время человек также должен преодолевать различные препятствия: от языка до 

психологической культуры. Важно также, что человек должен найти контакт не 

только с новой внешней средой, но и с новыми жителями. 

Следовательно, мы можем сказать, что «адаптация» означает принятие но-

вых вещей (ценностей) для себя и комфортное вхождение в новую среду. Чело-

век непосредственно возглавляет процесс адаптации, и он является центром 

этого процесса. Человека можно рассматривать как биологическую и социаль-

ную систему, внутри которого существуют прочные связи и взаимодействия, 

соответствующие трем уровням – физиологическому, психологическому и со-

циальному.  

 Для анализа понятия «адаптация», нам также необходимо изучить термин 

«функциональное состояние». 

Когда человек проходит адаптацию в определенной ситуации, если нет 

препятствий, то здесь включаются конструктивные механизмы, представляю-

щие различные когнитивные процессы, целеполагание и конформное поведе-

ние. Однако, если на пути человека появляются различные внешние или внут-

ренние непреодолимые препятствия, включается другой механизм – механизм 

защиты личности. Когда открывается первый, человек дает совершенно нор-

мальную и адекватную реакцию на процесс адаптации, всегда изо всех сил ста-

раясь проанализировать ситуацию, пытаясь предсказать тот или иной исход си-

туации. Если активирован второй механизм, то может быть много вариантов 

развития поведения человека. Какими они будут с точки зрения адекватности и 

качества, можно сказать только тогда, когда вы знаете его психологический 

тип, но, наиболее вероятно, что защитный механизм даст негативную реакцию. 

Итак, мы рассмотрели два основных механизма, которые человек исполь-

зует в процессе адаптации: конструктивный и защитный. Давайте уделим 

больше внимания механизму защиты. Когда человек нуждается в них непо-

средственно, включается механизм защиты, что очень логично: есть тревож-

ность – необходимо ее уменьшить, а также обеспечить целостность человека с 
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самим собой, постоянство нормальной самооценки. Механизм защиты может 

также выражать такое понятие, как адаптационный барьер. Психология описы-

вает это понятие очень лаконично: это совершенно четкая линия или граница, 

за которой поведение человека перестает быть релевантным. От большого ко-

личества факторов зависит данный адаптационный барьер. Здесь, например, 

стоит затронуть биологические факторы, составляющие факторы типов лично-

сти, социальные и личностно-психологические факторы. При этом, следует от-

метить о таких личностных качествах, как самооценка, система ценностей, сила 

воли и т.д. [4]. 

Есть еще три углубленных варианта конструктивных механизмов: реали-

стичная направленность сознания, социальный интеллект и социальное вооб-

ражение.  

Обратим внимание на каждый из них. Реалистичное желание сознания - 

это очень интересный механизм, которым нужно умело пользоваться. Это воз-

можность уметь отличать реальность от вымышленного сознания, то, что про-

изошло, и то, чего хочется. Социальный интеллект позволяет человеку видеть 

сложные взаимосвязи, взаимозависимость и взаимозаменяемость между раз-

личными объектами в социальной среде. 

Социальное воображение предоставляет возможность собрать весь опыт у 

человека, проанализировать его, спрогнозировать возможные события на его 

основе и в то же время максимально компетентно и полно оценить свои ресур-

сы и способности.  

Как упоминалось выше, адаптация - это довольно сложная система и кон-

цепция. Первый шаг - сам процесс адаптации к новой ситуации в связи с изме-

нениями внешних и внутренних характеристик. Далее это уже тот или иной ре-

зультат этого процесса - возможно ли адаптироваться к изменившейся среде 

обитания и прочим условиям.  

Кроме того, это собственное поведение субъекта, который находится в 

процессе адаптации, анализ своей собственной работы, своих методов.  

Следует отметить влияние большинства объектов на людей, а также тех-

нический шум от машин и различных устройств. Интернет играет важную роль 

в давлении на сознание, и на всю окружающую среду. С другой стороны, на это 

влияет и общество и социум, а также инфраструктура города. Следует также 

выделить факторы, которые существенно влияют на весь дальнейший процесс 

адаптации, и на которые невозможно повлиять – стихийные бедствия и ката-

клизмы, суровые климатические условия. 

Нетрудно понять, что процесс адаптации человека индивидуален, и пред-

сказать, как это произойдет с конкретным человеком зависит от функциониро-

вания физического и психологического уровня. Существует также довольно 

сильная взаимосвязь между этими уровнями.  

Нормальная деятельность человека осуществляется тогда, когда есть пред-

посылки для таких прочных отношений. Эта связь может состоять из двух эле-

ментов: психологического и физического. При адаптации и регулировании про-
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цесса адаптации этот компонент является непосредственно эмоциональным.  

Мы подчеркиваем, что в соответствии с приведенным выше соотношени-

ем, как адаптироваться - это сложный и индивидуальный вопрос для каждого. 

Для некоторых людей процесс адаптации будет протекать быстро и легко, а у 

некоторых людей могут быть проблемы в течение длительного времени. Если 

человек активно проходит процесс адаптации к окружающей среде, то такой 

процесс можно назвать адаптивностью. Поэтому, благодаря наличию данного 

критерия человек может легко переносить переезды, смену ситуаций и путеше-

ствия. 

Далее рассмотрим процесс адаптации с другой точки зрения, или, скорее, с 

точки зрения двух новых наборов факторов: индивидуальных и общественных. 

Индивидуальные факторы означают условия и стечения обстоятельств жизни, 

характер и манеру деятельности, а также условия социальной среды. Психофи-

зиологические характеристики человека и демографические характеристики 

(возраст, пол) являются субъективными факторами. 

Демографические факторы, или, более конкретно, возрастные факторы, - 

это когда мы анализируем опыт человека и анализируем его двустороннее вли-

яние на успех адаптации. С одной стороны, если человек очень молод и у него 

нет богатого жизненного или профессионального опыта, он не готов делать 

определенные шаги, выводы, но, с другой стороны, у него есть потенциал про-

бовать новое, неизведанное и невероятное [5]. 

Интересным фактом является то, что человек может адаптироваться актив-

но или пассивно. Посредством активной адаптации человек стремится самосто-

ятельно изменить свою жизнь и приспособиться к новым условиям, ничего не 

теряя и не сталкиваясь с проблемами и неприятностями. Посредством пассив-

ной адаптации человек старается ничего не делать и пустить ситуацию по тече-

нию, ожидая, что как-то она «станет» без его участия. Трудности в адаптации к 

социальной среде также могут проявляться как сложные – непонимание и кон-

фликты между сотрудниками и начальством/командами или студентами и обра-

зовательным сообществом; более сложные - абсолютное нежелание работать 

или учиться. 

Абсолютно правильно и разумно делить адаптацию на высокоуровневую и 

низкоуровневую. Когда речь заходит об адаптации на низком уровне, мы имеем 

в виду не только трудность принятия новых вещей, но и приспособление. В со-

ответствии с новыми окружающими условиями мы также должны критически 

проанализировать ситуацию и трудности и попытаться просчитать варианты и 

их решения. Высокий уровень адаптации означает обратное: человек подготов-

лен к тому, что ему придется приспосабливаться к изменениям в окружающей 

среде, полностью оценивать все возможные трудности, быть готовым их ре-

шать и преодолевать, а также психологически спокойно принимать все воз-

можные вызовы и делать правильные выводы. 

Существует другой способ изучения адаптации: люди могут рассматривать 

этот процесс с точки зрения четырех психологических факторов: познаватель-
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ного, экспансивного реагирования, практической деятельности и мотивации.  

Исследователи адаптации выделяют два типа неприемлемых форм: с не-

значительными отклонениями и ненормальная. Первая форма имеет под собой 

такие формы поведения, которые кажутся приемлемыми людям для достиже-

ния определенных целей, но они не позволительны другим. Конфликт в группе 

часто вызывается неуправляемым поведением, а девиантное поведение помога-

ет найти новые способы решения проблемы. 

Ненормальные формы адаптации приводят к возникновению психозов и 

невротических синдромов. Эта форма осуществляется с помощью ненормаль-

ных механизмов и моделей поведения. Выше уже затрагивались такое понятие, 

как дезадаптация.  

Обратимся к этой концепции и рассмотрим, в чем ее причина. Только 

успешная адаптация не может существовать в этом мире, так или иначе, но все-

гда найдутся люди, которые не смогут преодолеть определенные препятствия и 

будут вытеснены из этого процесса.  

Неспособность человека установить баланс между собой и окружающим 

миром, а также процессом разрешения внешних и внутренних конфликтов 

называется дезадаптацией. Вообще, это явление не считается ненормальным. 

Некоторые люди справляются с ним, а некоторые нет - в мире тоже существует 

определенный баланс. 

Дезадаптация может варьироваться по временным интервалам, в зависи-

мости от различных факторов. Краткосрочная или временная адаптация прису-

ща любому, кто оказывается добровольно или нет, но в новой среде или ситуа-

ции, к которой он вынужден адаптироваться любой ценой (например, сменить 

команду на работе или изменить саму работу).  

Полная дезадаптация личности возникает, когда человек переживает тяже-

лую психологическую травму или находится в состоянии стресса, а также стра-

дает от посттравматического стрессового расстройства из-за тяжелой утраты, 

потому что, либо он сам испытал страх, и также есть золотая середина - деза-

даптация в виде стабильных ситуаций. Она возникает и продолжает существо-

вать из-за неспособности разрешить ту или иную необычную ситуацию, а также 

невозможностью найти варианты или инструменты для ее решения (например, 

на работе, в семейных отношениях). 

Иногда дезадаптация проявляется в поведении, которое не соответствует 

нормам и требованиям окружения.  

Как определить, что человек находится в дезадаптивной стадии?  

Все очень просто: ее профессиональная деятельность стала некачествен-

ной, наблюдаются различные проблемы с общением в обществе и странные 

эмоциональные реакции, выходящие за рамки нормативного понятия (повы-

шенная тревожность, безразличие, изоляция, замкнутость, агрессия, подавлен-

ное желание). 

Если человек продолжает находиться в состоянии дезадаптации, неизбеж-

но будут возникать конфликты. Нарушается поведение, состояние личности. 
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Да, обычно для таких конфликтов нет серьезных причин и очевидных поводов, 

но они, скорее всего, разрушат жизнь человека и его окружение. Например, в 

прошлом человек выполнял все указания своего начальства или учителей в сво-

ем обычном окружении и вел себя вполне полноценно, но если его поместили в 

новое окружение, ему были предоставлены новые задачи, и по какой-то при-

чине он начал терпеть неудачи, то это может привести к какому-то протесту и 

отказе приспосабливаться, нежелания приспосабливаться, попытки противо-

действовать всему новому. 

Далее проанализируем такое понятие, как «поступок». Поступок в общем 

смысле - это сознательное поведение человека, которое является актом свобод-

ной воли. Но поступок может также указывать на девиантное поведение, рас-

стройства личности в социуме. Если поведение превышает нормы и правила, 

установленные в конкретном сообществе, и если ожидания и реалии нарушены, 

то поступок может быть рассмотрен как внешний фактор, нарушающий про-

цесс адаптации.  

Поэтому, человек может проверить свои способности, а также изучить 

психосоциальный климат вокруг себя и попробовать (испытать) свои возмож-

ности. 

Когда чаще всего возникает поведение с определенными отклонениями? В 

период полной зрелости личности - физической и психологической. Это под-

ростковый период, определяемый средними временными рамками от 12 до 17 

лет. Сейчас личность человека находится в процессе формирования, и он очень 

чувствителен к окружающему миру, его вызовам и людям, что влияет на его 

адаптацию в обществе.  

При нормальных обстоятельствах еще несформировавшаяся личность под-

ростка претендует на то, чтобы быть абсолютным знатоком всего на свете, ука-

зывая на то, что только он и другие знают, каким правилам следовать, а если 

что-то против него, он считает это навязанным и ненужным, а иногда даже пы-

тается этому сопротивляться. Как это может проявляться? Это очень просто и 

легко обнаруживается – ложь, грубость, лень, агрессивность, склонность к упо-

треблению алкоголя или запрещенных веществ, прогуливание занятий. 

Справедливости ради, стоит отметить, что у этого отклонения есть и по-

ложительная сторона. Люди стремятся проводить эксперименты, приобретать 

знания и новые методы решения проблем, а также развивать свои способности. 

Обычно такие эксперименты происходят в творческой сфере - музыке, искус-

стве, хореографии, где существуют различные способы реализации своих же-

ланий. Для каждого период учебы в университете всегда был трудным по мно-

гим причинам – от знакомства и погружения в новую команду до сдачи слож-

ных экзаменов и публичных выступлений с резюме. Не стоит забывать о высо-

ком чувстве ответственности и тяжелом бремени. Эффективность всех этих 

процессов всегда зависит от большого количества факторов. Одним из факто-

ров является адаптация к образовательной среде. Как правило, формирование 

личности, качественное приобретение приобретенных навыков, ассимиляция и 
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использование, а также влияние всего этого на дальнейшее развитие новичков 

зависят от того, как построен адаптивный путь. 

Первокурсники, иностранные студенты не являются исключением. После 

поступления в университет они оказываются в совершенно незнакомых и но-

вых условиях. Они должны заново сформировать свой социальный статус, свой 

статус и роль в группе, и иногда развиваться быстро, иногда долго, но, так или 

иначе, учащиеся развивают и укрепляют систему ценностей и устанавливают 

отношения с внешней средой. Значительная часть студентов-первокурсников 

сталкивается с трудностями в новой обстановке, новыми и порой непонятными 

требованиями, системой раннего утреннего подъема и бессонными ночами пе-

ред подготовкой к экзаменам или контрольной работе, сложными предметами, 

необходимостью выстраивать отношения в группах и взаимодействием с пре-

подавателями. Все эти моменты заставляют первокурсников сомневаться в се-

бе, своих способностях и неурядицах, создают недоверие к окружающим, ока-

зывают негативное влияние на сам учебный процесс и культивируют желание 

отказаться от обучения. 

Здесь нет необходимости говорить о необходимости правильной и грамот-

ной адаптации - все лежит на поверхности. Что означает процесс адаптации для 

студентов? С социальной точки зрения, это процесс формирования личности в 

социальной среде и конкретной группе, как наладить связи в новом коллективе, 

какое влияние на нее будут оказывать новые члены группы не только с точ-

ки зрения кросс-культурных аспектов, но и в процессе образования. 

Таким образом, мы видим, что адаптация затрагивает все аспекты студен-

ческой жизни. Как процесс взаимодействия с новыми окружающими условия-

ми, она также сформирует поведенческие установки, которые, как правило из-

меняются. Это очень важный момент, который стоит рассмотреть: адаптация 

неразрывно связана с успехом в образовательном процессе. По этой причине 

необходимо сформировать эффективный методологический комплекс, учиты-

вающий особенности первого года обучения, когнитивные способности перво-

курсников и конкретные обстоятельства личностных особенностей. Каков ре-

зультат этого комплекса? Во-первых, успешно разрабатывать, перенимать и ис-

пользовать дидактические методы, используемые в образовательном процессе. 

Изучая образовательный процесс университета, стоит упомянуть такую 

важную деталь, как способность студентов к самообразованию. В конце кон-

цов, то, о чем мы говорим, - это не только профессиональное развитие, приоб-

ретение знаний о различных сложностях восприятия, но и мощный импульс для 

определения будущего всей жизни, развития потенциала человека, формирова-

ния когнитивных и других навыков. Обычно студенты к этому не готовы: не 

готов принять такой объем новых знаний, не готов нести ответственность за 

свое обучение, а также за требования преподавателей и со стороны системы об-

разования. Не забывайте о качестве образования в школе, его уровень в послед-

нее время был очень, очень низким. Когда абитуриенты, а точнее, вчерашние 

школьники поступали на первый курс высшего образования, им в большинстве 
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случаев не хватало желания, мотивации и стремления к самостоятельной рабо-

те, познавательной и интеллектуальной деятельности, а знания не были систе-

матизированными. Это требует воспитательной работы, но не на уровне «клас-

сного руководства», а на уровне наставнического руководства в новом мире.  

Качества, которые необходимо культивировать студентам, такие как 

настойчивость, желание преодолевать трудности, устойчивость к стрессу, но-

вым вызовам, самоорганизация, самодисциплина - все эти качества помогут но-

вичкам осознать себя в учебном процессе. Отсутствие воспитательной работы 

может привести к проблемам с успешной адаптацией студентов или значитель-

но замедлить этот процесс. 

С другой стороны, необходимо грамотно разработать адаптивный метод с 

помощью образовательных программ: оценить творческое восприятие новых 

методов обучения, различных форм материалов и всех изменений. В результате 

адаптивности можно наблюдать формирование навыков, концепции всесторон-

него усвоения учебных материалов; появление и формирование моральных и 

волевых качеств; стремление к самосознанию; стремление к саморазвитию; со-

здание новых социальных компетенций. 

Каковы части адаптированной картины для первокурсников? Это большая 

мозаика и множество мелких и крупных деталей элементов социального и 

культурного пространства: преподаватели, администрация университета, фор-

мальные и неформальные группы, вспомогательный персонал. Для кого-то эта 

картина сложилась очень удачно и позитивно, а у кого-то есть определенные 

трудности. Успешное внедрение адаптации и складывание всех «кусочков» в 

единое целое способствуют высококачественному образованию в будущем и 

хорошей подготовке профессионалов в будущем. 

Сегодня в образовательной среде ставится все более серьезная задача и 

цель: установить тесную взаимосвязь между потенциальным рынком труда и 

студентами-профессионалами. Для чего это нужно?  

С каждым годом конкуренция среди выпускников усиливается, появляют-

ся новые востребованные направления и специальности, а некоторые сферы 

жизни находятся на пути цифровизации. В связи с этим университеты должны 

успевать реагировать на изменения. Игнорировать эти изменения невозможно. 

В связи с этим перед образовательной средой продолжают появляться новые 

планы: развивать общие и профессиональные способности высокого уровня; 

формировать стабильную психологическую среду среди студентов; трансфор-

мировать существующий теоретический опыт в практику; расширять межкуль-

турные обмены студентов; делать упор на развитие личностных качеств, кото-

рые помогут в будущем в выбранной профессии; формировать ценностное от-

ношение к приобретению знаний и работе. 

Судя по всем вышеперечисленным ситуациям, логика ключевого вывода 

такова: развитие зрелой, всесторонне развитой личности является целью эф-

фективного процесса адаптации, потому что именно такой человек может пра-

вильно наладить свое обучение и увидеть его.  
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Поэтому адаптация очень важна как основной процесс внедрения перво-

курсников в студенческую среду. Причин много: это первые шаги в новом об-

ществе, это правильное приобретение знаний в будущем, и это для того, чтобы 

укрепить правильность в выборе профессии.  

Процесс адаптации первокурсников - это сложный, многогранный и 

огромный по своим масштабам процесс.  

По мнению известного советского и российского этнопсихолога Т.Г. Сте-

фаненко, международную адаптацию предлагается понимать как «процесс 

вхождения человека в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценно-

стей и моделей поведения». В то же время предпосылкой истинной адаптации 

является достижение социальной и психологической интеграции с другой куль-

турой без потери собственного богатства» [6].  

Следовательно, это определение наиболее подходит для понимания про-

цесса адаптации иностранных студентов. 

Исследователь адаптации И.В. Ширяева считает, что «адаптация ино-

странных студентов заключается в формировании стабильной системы взаимо-

отношений со всеми компонентами системы обучения и обеспечении соответ-

ствующего поведения, которое помогает достичь целей системы обучения». 

Автор также предлагает следующие шаги адаптации: прежде всего, это соци-

альные и культурные. Здесь мы имеем в виду понимание и познание новой сре-

ды, а также ее принятие. 

Студенты преодолевают различные препятствия и решают различные про-

блемы в новом обществе, в том числе с представителями новых культур и 

национальностей. Затем происходит движение по стадии психофизического 

восприятия. Студент в конечном счете перестраивается, интегрируется в новый 

образовательный и жизненный цикл и принимает его; он больше не сбит с тол-

ку и не напуган климатом и психоэмоциональным стрессом. Затем студент 

вступает в образовательно-познавательную стадию - здесь его ждет языковой 

барьер и различные трудности, связанные с ним; чтобы понять различия между 

системой образования его страны и страны, которую он изучает в настоящее 

время; он также сталкивается с более сложными требованиями учебного про-

цесса. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать важные выводы - для 

успешного поступления, принятия и продвижения иностранным студентам 

необходимо изучать русский язык как можно быстрее и эффективнее.  

«Изучая иностранный язык, учащиеся сталкиваются с различными симво-

лическими системами, семантическими структурами, которые отличаются от их 

родного языка, различными моделями произношения и методикой речи, а также 

различными «концептуальными полями».  

Здесь все очень логично и понятно: чем лучше иностранный студент овла-

деет языком, тем быстрее он преодолеет языковые барьеры, застенчивость и 

страх. 

Иностранные студенты, владеющие русским языком, начинают общаться с 
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окружающими их людьми (включая преподавателей) и самостоятельно соби-

рать информацию из русскоязычных источников, то есть процесс общения 

упрощается, а это значит, что процесс изучения и понимания новых вещей ста-

новится проще, что играет жизненно важную роль.  

Далее проанализируем личностные отношения между преподавателями и 

студентами, потому что эти процессы также повлияют на качество адаптации 

иностранцев к университетской жизни и учебе. Эту взаимозависимость следует 

прослеживать с двух сторон: преподаватели должны быть заинтересованы в 

процессе обучения иностранных граждан, хотя могут возникнуть языковые и 

культурные трудности, и они также должны обладать всеми необходимыми 

знаниями.  

В свою очередь, учащиеся должны иметь собственную склонность к обу-

чению, обладать достаточно высоким языковым уровнем и сохранять особен-

ности национального менталитета. 

Г.П. Шолохова и И.В. Чикова считают: «Грамотный и свободный русский 

язык является ключом к успешной учебе иностранных студентов в российских 

университетах». Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее сможете адап-

тация， Процесс общения становится проще.  

«Адаптация иностранных студентов - это система обучения, которая фор-

мирует стабильную систему всех компонентов взаимоотношений, обеспечивая 

соответствующее поведение и человеческие навыки».  

Правильно и грамотно выстроенный процесс общения прекрасно помогает 

иностранному студенту, потому что он помогает с точки зрения владения язы-

ком и с позиции повседневного, социального, культурного и общесоциального 

познания студенческой жизни. 

Таким образом, рассмотрена возможность адаптации к различным сферам 

жизни иностранных студентов, но в начале 2020 года из-за заражения корона-

вирусом, в мире было принято решение перевести образовательный процесс на 

дистанционный формат обучения. Студенты имели возможность получить дру-

гой способ обучения через Интернет: онлайн-лекции, консультации, семинары 

и тесты.  

В связи с этим необходимо рассмотреть понятие «дистанционное обуче-

ние», чтобы определить отличительные характеристики очной формы обучения 

от стандартного. 

Понятие «дистанционное обучение» сегодня знакомо даже студентам пер-

вого курса. Так или иначе, «дистанционное обучение» прочно вошло в нашу 

жизнь, в связи с пандемией.  

Для того, чтобы точно понять, что такое метод «дистанционного обуче-

ния», как и где его использовать, нужно начать с самого начала. Методы ди-

станционного обучения в современном понимании впервые появились в Европе 

в конце девятнадцатого века. Этот вид обучения назывался «корреспондент-

ским».  Что это такое? Все очень просто: студентам отправляют учебные мате-

риалы и списки домашних заданий по электронной почте. После их выполне-
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ния они должны отправить задания обратно профессору для проверки, а затем 

получить обратную связь. Таким же образом они сдавали зачеты и экзамены 

[7]. 

В 1728 году Калеб Филипс снова попытался запустить «корреспондентское 

обучение» и отправил в местную «Бостонскую газету» свое объявление о набо-

ре группы для обучения стенографии. Сам процесс обучения планировалось 

осуществлять посредством почтовой передачи писем.      

Другим первооткрывателем формата дистанционного обучения был другой 

англичанин, Айзек Питман, изобретатель «скорописи Питмана», специалист по 

стенографии и религиозный деятель. Он придерживается очень демократиче-

ских взглядов и считал, что каждый человек, независимо от его национально-

сти, финансового положения или религиозных убеждений, имеет полное право 

на хорошее образование. С этой целью Питман разработал свою собственную 

систему обучения «удаленно» и в соответствии с его планом реализации, на 

территории всей Великобритании. 

Следующим человеком, который «попробовал» такую систему и решил 

внедрить ее у себя дома, был Университет штата Иллинойс в 1874 году. Препо-

давательский состав разработал специальный учебный план и предложил всем 

желающим сделать его рассылку по электронной почте. Почти 18 лет спустя 

Чикагский университет прибегнул к такому подходу. Они пошли еще дальше и 

официально открыли специальный факультет дистанционного обучения, от-

крыв, таким образом, первое дистанционно управляемое учебное заведение в 

Соединенных Штатах.  

Два преподавателя и методиста одного из университетов Берлина - Ч. Ту-

сен и Г. Ланченштейдт - также были сторонниками «дистанционного обуче-

ния», и стали первыми, кто открыл школу заочного обучения в 1856 году. Та же 

почта использовалась для передачи и распространения учебных материалов. С 

помощью этих писем сначала передавались учебные курсы, затем контрольные 

документы, анкеты и т.д. 

Школы заочного обучения впервые стали популярны в Соединенных Шта-

тах в 1873 году. Анна Элиот Тикнор была первым человеком, открывшим жен-

ское общество под названием «Тикнор». Смысл этого общества в том, что девоч-

ки и женщины любого возраста могут подать в нем заявление на получение об-

разования, и они могут получать образование из любой точки страны по почте.  

Анна Тикнор - выдающаяся личность, американский педагог и основатель-

ница первой открытой библиотеки. Год за годом такая интересная и новая кон-

цепция дистанционного обучения охватывает весь мир, потому что она проста, 

удобна и необычна. 

Со временем почтовый бизнес (дело) развивался очень активно, что стало 

движущей силой для разработки концепции дистанционного образования. Ка-

нада не стала исключением, и в 1899 году, оно предложило получить диплом на 

«дистанционке». По отношению к ценовой политике, обычно стоимость обуче-

ния не превышала стоимость почтовой марки.  
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Следующим человеком, который решил поддаться идее «дистанционного 

обучения», была средняя школа Калверта в Балтиморе, в 1906 г. Они также 

решили прибегнуть к мировой практике и начали распространять материалы и 

собирать отзывы от учащихся аналогичным путем. 

Что стало дальнейшей движущей силой для развития дистанционного об-

разования?  

Развитие железнодорожной системы сообщений позволила доставлять 

учебники всем желающим в кратчайшие сроки. Однако, будь то высокая ско-

рость распространения материалов, большое количество людей, желающих по-

лучить образование из разных слоев населения, или вариативность учебной 

программы, даже выдающиеся педагоги не смогли повлиять на общий уровень 

грамотности населения.  

В 1890-х годах International Correspondence Schools, предоставлявшая услу-

ги дистанционного обучения, провела исследование. За этот период выясни-

лось, что большинство студентов не прошли дистанционно даже треть курсов, а 

бросили половину из них. Компания сделала важный вывод: не каждый может 

учиться самостоятельно, и необходимо обладать сверхжесткой самодисципли-

ной. 

Радиовещание, телевидение, а позже и развитие Интернета способствовали 

«дистанционному обучению» (один из крупнейших в мире поставщиков про-

граммного обеспечения, International Business Machines, разработал уникальную 

программу дистанционного обучения «Coursewriter» в 1960 году, ее можно 

настроить для различных типов занятий.  

Университеты начали использовать новые ресурсы в своих интересах, лек-

ции появились по радио (Университет штата Пенсильвания, 1922 году - радио-

курс Университета Айовы, 1925 году - обучение по кредиту, 5 курсов, в 1934 

году – запущен первый в мире образовательный канал,  организация Coastline 

Community College – учебные фильмы, а через шесть лет открывается пер-

вый «виртуальный колледж») и телевидение. Теперь каждый желающий со 

всего мира мог прослушать или посмотреть любой обучающий курс. 

Другим важным периодом в развитии дистанционного образования были 

1960-е и 1970-е гг. Именно в это время ЮНЕСКО решила оказать свою под-

держку в дистанционные методы получения знаний получило международное 

признание. Несколько университетов в 1980-х годах совершили довольно серь-

езные прорывы и предоставили такие варианты обучения, как онлайн-курсы.  

В Советском Союзе модель дистанционного обучения была основана на 

консультациях. Модель была разработана после революции 1917 года. Перво-

начально обучение проводилось по следующему плану: студенты должны лич-

но посетить первую вводную лекцию, что являлось обязательным условием. 

Впоследствии один за другим были открыты 11 заочных университетов и 

заочных колледжей. К сожалению, с распадом Советского Союза в 1990-х годах 

развитие дистанционного образования пошло на спад. В основном это связано с 

экономическим кризисом и новой политикой. Однако, позже  вернулись к этой 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

Монография | www.naukaip.ru 

идее и попытались более или менее сохранить ее. Поэтому в 1993 году в России 

был открыт первый филиал центра дистанционного обучения английскому язы-

ку с использованием лент ESHKO. Согласно программе, любой желающий мог 

изучать различные уровни владения языком, а по окончании курса выдавался 

персональный сертификат. ЕШКО было прорывом в нашей стране, поскольку 

это интереснее, проще и необычнее, чем прохождение стандартного языкового 

курса. 

Таким образом, мы можем наблюдать абсолютно новый виток развития 

дистанционного образования в начале XXI века.  

Далее подробнее рассмотрим дистанционное обучение, каким оно может 

быть, и что оно включает в себя.  

Такие понятия, как синхронное и асинхронное дистанционное обучение, 

упоминались выше. Эксперты из Всемирной ассоциации образовательных тех-

нологий дали следующее определение: синхронное обучение - это, другими 

словами, совместное обучение, когда группа людей находится под руковод-

ством демонстратора (преподавателя) на одной онлайн-платформе в одно и то 

же время и имеют возможность задавать свои вопросы в режиме реального 

времени в чате или устно или в письменной форме, ответ также подразумевает-

ся онлайн. В этом суть синхронного обучения. 

Асинхронным считается обособленное самостоятельное обучение в сво-

бодное время, например, электронный курс, просмотр видеоуроков, нет распи-

сания, ни преподавателя, ни группы, и никто не задает вопросы отдельно. Он-

лайн-курсы обычно проводятся на специальной платформе. Это платформа, где 

учителя могут общаться со студентами, не выходя из дома.  

Например, Адыгейский государственный университет использует такие 

платформы, как Zoom, Webex и Moodle. Кроме того, студенты могут удаленно 

получать доступ к материалам электронного курса через Интернет и учиться 

самостоятельно. 

Среди видов дистанционного обучения можно выделить следующие:  

- Онлайн-видеокурсы (сделает обучение максимально наглядным);  

- Онлайн-формат вебинара или семинара (независимо от того, где находит-

ся человек, из любой точки мира он может подключиться к вебинару, на кото-

ром одновременно будут присутствовать тысячи других слушателей. Удобство 

также заключается в возможности получить ответ на свой вопрос);  

- Отправлять информацию по электронной почте (электронные руковод-

ства, учебники, анкеты с тестами и т.д.). 

- Электронные ресурсы для онлайн-тестирования (платформа или веб-сайт, 

созданные специально для конкретного курса, целью которого является полу-

чение оценки знаний студентов онлайн).  

Любое обучение имеет свои положительные и отрицательные стороны, и 

дистанционное обучение не является исключением. Далее проанализируем по-

ложительные аспекты: 

- использование новейших технологий в образовательном процессе.  
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В процессе обучения используются новейшие достижения Интернета, а 

также открытые информационные и телекоммуникационные технологии.  

- возможность получения обучения, независимо от вашего местоположе-

ния и времени нахождения, вы можете получить дистанционное образование в 

любом университете с такими ресурсами и технологиями.  

- скорость связи. Возможность задавать вопросы спикерам, находящимся за 

тысячи километров от вас, и немедленно получать ответы - это то, что является 

незаменимым и эффективным элементом процесса дистанционного обучения. 

- социальное равенство. Независимо от вероисповедания и социального 

статуса, а также состояния здоровья или национальности, любой желающий 

может получить дистанционное образование.  

- снизить стоимость образовательного процесса. Здесь мы говорим о трате 

средств, собственного времени преподавателя и затратах университета.  

Далее следует выявить негативные аспекты процесса дистанционного обу-

чения. Эти аспекты оказывают большее влияние на адаптацию студентов из-за 

рубежа к процессу обучения.  

Начать стоит с некоторых недостатков в психологическом аспекте: 

- если у студентов нет самодисциплины и самосознания, то у этого вида 

обучения возникнут проблемы, потому что студенты не будут контролировать-

ся, что так необходимо иностранным студентам, которые только что покинули 

свой родной город. Кроме того, отсутствует общение на месте между студента-

ми и преподавателями, отсутствует зрительный контакт и эмоциональная 

окраска лекций или семинарских занятий.  

- еще одним недостатком является неоспоримое требование к наличию 

оборудования, которым является компьютер, бесперебойный Интернет, пери-

ферийное оборудование и навыки использования всех электронных ресурсов. 

- еще одной важной негативной особенностью «дистанционного обучения» 

является отсутствие практических занятий, необходимых для закрепления тео-

рии и лучшего усвоения знаний.  

Если мы говорим о гуманитарных науках, т.е. возможность проводить се-

минары онлайн, но, если для обучения требуются лабораторные семинары, ди-

станционное обучение здесь явно будет потеряно. Но в данном случае ситуация 

в технической сфере совершенно иная. Если студент не может увидеть их сво-

ими глазами и потрогать собственными руками, то как он может закрепить тео-

ретические знания о каком-либо оборудовании и приспособлениях?  

- электронные платформы, курсы или программы часто имеют недостатки 

и, следовательно, не могут «соответствовать» уровню международных требова-

ний, поскольку переход от очного к дистанционному обучению происходит до-

вольно внезапно. Многие процессы все еще «сырые». 

- иногда бывает трудно наладить разговор через экран, потому что либо не 

у всех есть камера, либо преподаватель не может видеть всех на экране одно-

временно, чтобы понять, что кто-то хочет что-то добавить к теме.  

Среди студентов есть такие типы личности, которым необходимо выра-
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жать свои мысли устно, чтобы показать свой уровень знаний, и отсутствие та-

ких возможностей может привести к неполному восприятию знаний и даже 

низкому качеству [8]. 

В целом, мы можем сказать, что процесс дистанционного обучения обяза-

тельно должен состояться, и его качество уже зависит от каждого конкретного 

университета, какие веб-сайты будут предоставлены, какие материалы будут 

предоставлены и как организовать обучение.  

Но, здесь сложно организовать дистанционное обучение для иностранных 

студентов из их родной страны.  

К сожалению, при организации дистанционного обучения университеты не 

всегда могут учитывать специфические обстоятельства конкретной страны. 

Иностранные студенты из Дальнего Зарубежья занимаются по тому же предме-

ту и в той же группе, что и российские студенты. Преподаватели часто не име-

ют возможности и желания работать на разных платформах. Здесь стоит упо-

мянуть особые ограничения для студентов, обучающихся в российских вузах, в 

основном студентов из Китайской Народной Республики.  

Да, у них есть доступ к Интернету и теоретически они могут подключаться 

к онлайн-курсам на определенных платформах. Но дело в том, что, например, до-

ступ к Google и YouTube запрещен по всему Китаю. Многие преподаватели ис-

пользуют эти ресурсы в качестве сайтов обмена файлами, где они размещают раз-

даточные материалы или размещают задания, которые необходимо выполнить. 

Система адаптации для иностранных студентов  

Успех университета на мировом рынке образовательных услуг напрямую 

зависит от количества иностранных студентов, которые выбирают университет 

для обучения. Согласно национальному плану «Развитие образования» и феде-

ральному проекту «Экспорт образования», доля иностранных студентов, обу-

чающихся в российских вузах, должна увеличиваться с каждым годом. Привле-

чение иностранных студентов является одним из важнейших факторов повы-

шения конкурентоспособности российских университетов на международном 

рынке. В связи с этим проблема адаптации иностранных студентов к условиям 

жизни и учебы в незнакомой среде является более актуальной, чем когда-либо 

прежде. 

В большинстве случаев адаптация иностранных студентов к новым куль-

турным и социальным условиям является одним из ключевых факторов успеха 

образовательного процесса. В связи с этим, чтобы повысить конкурентоспособ-

ность российского образования на международном рынке образовательных 

услуг, российским университетам следует разработать эффективную систему 

адаптации иностранных студентов.  

Своевременная и успешная адаптация является ключом к эффективной 

подготовке иностранных студентов к тому, чтобы они стали будущими специа-

листами. Это, в свою очередь, поможет вовлечь студентов в учебный процесс и 

сохранить контингент. Кроме того, это также помогает улучшить качество под-

готовки студентов. 
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Для того чтобы ускорить решение проблемы адаптации иностранных сту-

дентов в российских вузах, в первую очередь необходимо усовершенствовать 

систему. Во-вторых, когда возникают определенные проблемы с адаптацией к 

образованию, семье и досугу, необходимо создать условия для каждого ино-

странного студента.  

С появлением студентов в университетах из-за рубежа возникли сопут-

ствующие проблемы: необходимость оформления документов, иммиграцион-

ной регистрации, визитов в медицинские учреждения для осмотров, заселения в 

общежития и т.д. Кроме того, студенты должны уметь адаптироваться к усло-

виям жизни и учебы в России. Как должен поступить с этим студент, который 

не говорит по-русски и только что попал в новую среду? 

Сотрудники университета начали привлекать русскоязычных студентов, 

чтобы каким-то образом помочь новым иностранцам пройти процесс адапта-

ции. Однако со временем, очевидно, невозможно создание отдельной структу-

ры для иностранных студентов, потому что необходимы специалисты, которые 

не только организуют, контролируют процесс адаптации будущих иностранных 

абитуриентов, но и ищут и разрабатывают новые способы внедрения предста-

вителей других стран в социальную, культурную и академическую жизнь. 

С этой целью в Адыгейском государственном университете образован          

Международный факультет, который является одним из молодых струк-

турных образований в ВУЗе. Его зарождение относится к 1992 г., когда в уни-

верситете началась довузовская подготовка иностранных граждан на коммерче-

ской основе, а с 2005 г. – и на бюджетной основе в рамках международных со-

глашений по направлению Рособразования (Минобрнауки). 

Сегодня международный факультет обеспечивает обучение: 

 на подготовительном отделении; 

 по двум направлениям: 44.03.01 Педагогическое образование – 

направленность «Русский язык как иностранный» (бакалавриат) и 45.04.01 Фи-

лология – магистерская программа «Русский язык как иностранный» (магистра-

тура); 

 участвует в реализации совместной образовательной программы с Уз-

бекским государственным университетом мировых языков (г. Ташкент, Узбе-

кистан). 

Довузовская подготовка иностранных учащихся занимает особое место в 

образовательном процессе Адыгейского государственного университета. По 

программам довузовской подготовки обучение прошли уже больше 2500 ино-

странных граждан из более 40 стран мира: Египта, Израиля, Иордании, Ирака, 

Китая, Ливана, Литвы, Молдовы, Монголии, Нигерии, Республики Чад, Сирии, 

Судана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Черногории, Бразилии и др. 

Особое внимание на факультете, кроме учебной деятельности, уделяется 

воспитательной работе с обучающимися. Преподаватели проводят большую 

внеаудиторную работу: экскурсии по Адыгее, посещение музеев и театров, ор-

ганизацию вечеров и концертов, круглых столов. 
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Здоровому образу жизни также уделяется много внимания. Спортивная 

жизнь факультета занимает одно из важнейших мест. Иностранные студенты 

активно участвуют в различных соревнованиях и традиционно завоевывают 

награды в соревнованиях по футболу. Совместная академическая и внеучебная 

работа студентов из разных стран, обмен между иностранными студентами и 

российскими студентами помогает установить дружеские отношения, способ-

ствует психологической и культурной адаптации иностранных студентов и 

направлен на то, чтобы дать им возможность лучше понять российские тради-

ции и ценности, а также традиции и ценности адыгского народа, люди, которые 

являются коренными жителями данного региона. 

Иностранные абитуриенты из-за рубежа могут учиться в университете 

следующими способами: подать заявку в Министерство образования и науки 

Российской Федерации на получение квоты на обучение в России или подать 

заявку непосредственно в университет. Чтобы подать заявку на обучение, аби-

туриенты должны предоставить копии документов об образовании, чтобы по-

лучить заключения о возможности обучения по выбранному направлению. По-

сле получения положительных заключений и согласия абитуриента универси-

тет начал готовить документы, приглашающие его в Россию. После получения 

приглашения от университета абитуриент подает заявление на визу в посоль-

ство Российской Федерации в своей родной стране. После получения визы за-

явитель покупает билет и сообщает в отдел обслуживания университета о дате 

и времени своего прибытия.  

С этого момента сотрудники университета готовят для студента план со-

циальной и культурной адаптации: они организовывают его встречу в аэропор-

ту, отправляют в общежитие, помогают ему подать документы в иммиграцион-

ную регистрацию, а затем подают заявление на многократную визу, оформляют 

добровольную медицинскую страховку и проходят все необходимые медицин-

ские осмотры. 

Важным пунктом плана адаптации является знакомство с университетским 

городком, всем городом и культурными традициями. Если есть такая возмож-

ность, куратор назначается студенту или группе студентов, будь то представи-

тель их эмигрантов или российский студент, который хочет стать волонтером. 

Следующий этап - прием студентов в университет: от медицинских спра-

вок до сбора и подготовки необходимых документов для заполнения сложных 

форм, а также помощь в переводе документов с иностранного языка на русский 

и их нотариальном заверении. На всех этих этапах студентов сопровождает со-

трудник университета. Процесс адаптации иностранных студентов - это прежде 

всего, масштабное вводное знакомство, кому представить, какие проблемы может 

решить конкретный студент, какой факультет, отдельное ответственное лицо, ка-

кова общая структура университета и какой этап должны пройти иностранные 

студенты. У каждого сотрудника есть своя роль и своя сфера деятельности: соци-

альная и культурная сферы, академическая, медицинская, социальная.  

Социальная и культурная сферы включают организацию национальных 
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праздников, конкурсов для иностранных студентов и экскурсий по городам и 

другим районам на месте. Академическая сфера означает помощь в решении 

проблем с обучением. Создан специальный отдел для контроля за обучением 

иностранных студентов по всему университету. Была проанализирована их ака-

демическая успеваемость и решены возникающие проблемы. Медицинская по-

мощь включает в себя получение полисов добровольного медицинского стра-

хования, регистрацию в медицинских учреждениях и сопровождение в них, а 

также решение неотложных проблем со здоровьем студентов. Общество и се-

мья решают вопросы, связанные с проживанием в общежитии, приобретением 

предметов первой необходимости и разрешением межэтнических проблем 

(споров между иностранными студентами). 

Таким образом, в стенах университета осуществляется всесторонняя под-

держка иностранных студентов, что создает хорошую психологическую атмо-

сферу для дальнейшего обучения. Это упрощает все процессы всех сотрудни-

ков, работающих с иностранными студентами в одном отделе, и нет никаких 

проблем с общением.  

С 2020 года начался новый этап обучения иностранных студентов в рос-

сийских вузах. Студенты разъехались по домам на зимние каникулы и не смог-

ли вернуться в свои университеты для продолжения учебы из-за карантина и 

закрытия границы. Затем процесс обучения начал трансформироваться в ди-

станционный формат, что сделало адаптацию студентов к учебному процессу 

более важной и еще более трудной. У студентов возникло много проблем, свя-

занных с обучением. Прежде всего, из-за культурных традиций, существуют 

различия в системе образования их родины и России. Кроме того, недостаточ-

ное знание языка является важным фактором. 

Изначально ни преподаватели, ни студенты не были готовы перейти на ди-

станционное обучение. Некоторая часть студентов могла посещать занятия. 

Студенты, оказавшиеся за границей, изначально были лишены таких возмож-

ностей. Это продолжалось, по крайней мере, несколько месяцев. Университеты 

не готовы были к таким событиям. В аудиториях не было необходимого обору-

дования для смешанных форм обучения. В то время иностранные студенты, ко-

торые остались в своей стране, были предоставлены самим себе. Для них самое 

главное, что при любой форме организации образовательного процесса, чтобы 

он был организован [9]. 

Общение «на месте» с преподавателями также очень важно для иностран-

ных студентов. Им недостаточно просто смотреть записанные лекции или пре-

зентации и задания в электронных курсах. Кроме того, для студентов также 

важно использовать в процессе обучения современные методы преподавания, 

современный контент, мультимедийное оборудование, безбарьерные онлайн-

платформы и интерактивные средства обучения. Согласно опросу студентов, 

материалы для выполнения задания и само задание было прислано им одно-

группниками, которые остались в России.  

Когда все университеты полностью перешли на дистанционное обучение, 
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ситуация немного стабилизировалась. Преподаватели начали проводить заня-

тия онлайн. Во-первых, это включало в себя лекционные занятия. Большинство 

практических и лабораторных курсов были преобразованы в электронные кур-

сы. Это вновь стало проблемой для студентов, находящихся за границей. 

Прежде всего, из-за того, что не у всех есть стабильное подключение к Интер-

нету. Кроме того, не все студенты имеют доступ ко всем ресурсам университе-

та: корпоративной электронной почте и курсам электронной почты на универ-

ситетских платформах. Чтобы решить проблему, студенты могли подать заяв-

ление на академический отпуск сроком до одного года по семейным обстоя-

тельствам, а затем продолжить учебу на соответствующих курсах или изучать 

предметы этого семестра в следующем семестре, чтобы у них была возмож-

ность выполнить задания электронного курса в течение летних каникул. Лишь 

некоторые студенты воспользовались возможностью взять отпуск. Остальные 

решили продолжить свои исследования в дистанционном формате.  

В связи с этим необходимо сформулировать план адаптации иностранных 

студентов к учебному процессу в меняющихся условиях: даже если форма и 

условия обучения меняются, студенты должны полноценно участвовать в учеб-

ном процессе.  

С целью определения основных вопросов, связанных с адаптацией ино-

странных студентов, был проведен анкетный опрос. Анкета была составлена на 

русском языке. Для студентов, обучающихся на английском языке, анкета была 

переведена на английский язык. Учащиеся могли выбрать, на каком языке от-

вечать на вопросы.  

В общей сложности 85 студентов колледжей из 13 стран приняли участие в 

курсах базового образования для бакалавров, специалистов, магистров и аспиран-

тов, а также в опросе приняли участие студенты подготовительного отделения. 

Возраст респондентов варьировался от 18 до 28 лет, что позволило нам 

сделать вывод о том, что респонденты сознательно выбрали обучение в россий-

ском университете.  

Среди респондентов мужчины составляли 75%, а женщины - только 25%.   

На рисунке 1 можно увидеть распределение респондентов по возрасту, а на ри-

сунке 2 - распределение респондентов по полу. 

На рисунке 3 показано распределение респондентов по уровням и курсам 

обучения. 

Большинство респондентов учатся на бакалавриате и на подготовительных 

курсах – 35 человек и подготовительные курсы.  Опрошенные студенты учатся 

или планируют стажироваться в различных областях после окончания подгото-

вительного курса.  

На рисунке 4 показан ответ на вопрос о том, почему они поехали учиться в 

Россию. Как видно из данных, приведенных на рисунке, большинство студен-

тов приезжают в Россию учиться, потому что здесь они могут получить хоро-

шее образование. Это свидетельствует о том, что университет укрепил свои по-

зиции на международном рынке образовательных услуг. 
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Рис. 1. Возраст респондентов 

 

 
Рис. 2. Пол респондентов 

 

 
Рис. 3. Распределение по курсам и уровням обучения 
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Рис. 4. Почему поехали учиться в Россию 

 

На рисунке 5 показан ответ на этот вопрос: понимали ли вы по-русски до 

того, как приехали в Россию? 

Данные диаграммы показывают, что большинство опрошенных студентов 

вообще не говорят по-русски или лишь немного изучали его раньше.  

 

 
Рис. 5. Знали ли вы русский язык до того, как приехать в Россию 

 

Это показывает, что большинству студентов будет сложнее адаптироваться 

к новым условиям, потому что понимание русских и культурных традиций по-

могает быстрее адаптироваться к меняющимся условиям жизни. На рисунке 6 

показаны данные о том, как долго опрошенные студенты находятся в России. 
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Диаграмма показывает, что большинство опрошенных студентов пребывали в 

России меньше года. Это показывает, что учащиеся раньше не сталкивались с 

периодом пандемии и не могут выполнить комплексный план адаптации. Сту-

денты, которые пробыли в России более трех лет, в основном выпускники маги-

стратуры, аспирантуры или бакалавриата, прошедшие предыдущий план адап-

тации. 

 

 
Рис. 6. Период нахождения в России 

 

 
Рис. 7. Трудности, возникшие в России 
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Среди трудностей, с которыми сталкиваются студенты в России, показаны 

на рисунке 7. Как видно из рисунка, основная трудность связана с недостаточ-

ным знанием русского языка среди студентов. Поэтому им трудно восприни-

мать лекции на русском языке. Кроме того, студенты заметили, что сложно 

оформить все необходимые документы: подать заявление на обучение, легали-

зовать документы об образовании и перевести все документы на русский язык, 

а также получить визу в Россию. 

На рисунке 8 показан ответ на этот вопрос: нужна ли вам помощь в адап-

тации? 

 

 
Рис. 8. Нуждаетесь ли в помощи при адаптации 

 

 
Рис. 9. Кто должен помогать при адаптации 
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Большинство респондентов ответили на этот вопрос положительно. Но 

здесь стоит отметить, что большинство студентов, ответивших на этот вопрос, 

были студентами магистратуры, продвинутого бакалавриата и специалитета. 

Можно предположить, что ответ на этот вопрос заключается в том, что 

студенты полностью адаптировались к жизни и учебному процессу в России, и 

они могут самостоятельно справиться практически с любой проблемой. По 

мнению студентов, которым необходимо адаптироваться, помогать, в 

основном, должны российские студенты и студенты из их стран. Данные 

показаны на рисунке 9. 

К сожалению, как видно из рисунка, специальный персонал, работающий с 

иностранными студентами, находится далеко за пределами первой строчки в 

этом списке. То, о чем мы здесь говорим, - это не только адаптация к процессу 

обучения, но и социокультурная адаптация.  

Диаграмма показывает, что студентам в основном помогают адаптировать-

ся одногруппники и преподаватели.  

Респондентам также было предложено ответить на вопрос о том, к кому 

они обратились в первую очередь, когда столкнулись с проблемой. Результаты 

показаны на рисунке 11.  

Как видно из представленной диаграммы, в первую очередь, большинство 

студентов обратились к сотрудникам деканата и старшим коллегам. Если со-

трудники деканата могут решать проблемы и поручения связанные с обучени-

ем, то, к сожалению, они не решают социальные и культурные проблемы. 

Адаптация, включая вопросы паспортной и визовой поддержки, и медицинские 

вопросы не входят в их компетенцию. Процесс адаптации должен быть всеобъ-

емлющим. 

На рисунке 10 показан результат ответа на вопрос: «Кто помогает 

студентам адаптироваться в России?». 

 

 
Рис. 10. Кто помогал в адаптации 
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Рис. 11. К кому вы обращаетесь за помощью 

 

Большинство респондентов считают проведение мероприятий со студен-

тами и преподавателями, а также поездок по городам и университетским город-

кам поможет быстрее адаптироваться к жизни в России. Это приводит к тому, 

что сотрудники, ответственные за план социокультурной адаптации, должны 

совершать такого рода поездки.  

На рисунке 12 показаны данные о том, имеют ли респонденты возможно-

сти для дистанционного обучения. 

 

 
Рис. 12. Возможности для дистанционно обучения 

 

Как видно из данных, приведенных на рисунке, большинство студентов 

имеют возможность учиться удаленно. В связи с этим возникли вопросы о том, 

как студенты проявляют большую готовность учиться.  
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На рисунке 13 показан результат ответа на этот вопрос.  

 

 
Рис. 13. Предпочтительный формат обучения 

 

Основываясь на данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, 

что большинство опрошенных студентов имеют возможность учиться дистан-

ционно, независимо от того, находятся ли они в городе или в своей стране, ре-

спонденты предпочитают учиться в университете очно.  

В основном это связано со спецификой обучения студентов из-за рубежа. 

Им нужен прямой контакт с преподавателем.  

 

 
Рис. 14. Проблемы при дистанционном обучении 
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На рисунке 14 показаны основные проблемы, которые вызывают трудности 

при дистанционном обучении.  

Как видно из данных, приведенных на рисунке, основная проблема дистан-

ционного образования для студентов заключается в том, что у студентов нет 

прямого контакта с преподавателем, и им трудно выполнить задание без объяс-

нения преподавателя. 

Что касается курсов, обычно проводимых в дистанционном формате, то 

данные по этому аспекту показаны на рисунке 15.  

 

 
Рис. 15. Проведение занятий в удаленном формате 

 

Как видно из рисунка, несмотря на все трудности, в большинстве случаев 

курсы проводятся в удаленном формате.  

Конечно, качество такого рода курсов не такое хорошее, как качество кур-

сов, проводимых в очном формате. Это также связано с тем, что иностранным 

студентам трудно понимать лекции на русском языке.  

На рисунке 16 показаны данные о том, какие преимущества студенты видят 

в учебе в университете. 

Можно заметить, что опрошенные студенты различают преподавателей и 

использование различных методов обучения.  

Это показывает, что, несмотря не на все трудности дистанционного обра-

зования, преподаватели продолжают всячески работать со студентами. Это 

важный фактор адаптации к процессу обучения в меняющихся условиях. 

 



178 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 16. Плюсы обучения в университете 

 

Несмотря на эти недостатки, опрошенные студенты очень высоко оценили 

качество университетского образования (рисунок 17).  

 

 
Рис. 17. Качество обучения в университете 

 

В связи с этим, после завершения учебы в университете с таким уровнем 

образования большинство студентов планируют продолжить учебу в том или 

ином вузе (рисунок 18).  

Это показывает, что в целом студенты адаптировались к процессу жизни и 

учебы в нашей стране. 
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Кроме того, помимо анкет, были также опрошены студенты. Студенты за-

метили, что главная трудность при переходе на дистанционное образование за-

ключается в поддержании связи с преподавателями. В данном случае студенты, 

ранее обучавшиеся на подготовительном отделении, оказались в наиболее бла-

гоприятной ситуации. Они уже знакомы со структурой университета, распола-

гают корпоративными ресурсами, и у них есть логины и пароли для доступа к 

корпоративной сети. Это позволяет им начать процесс обучения в более или 

менее нормальном режиме и вовремя. 

 

 
Рис. 18. Планы после получения диплома 

 

На основе анализа проведенных опросов и анализа литературы по адапта-

ции иностранных студентов были сформулированы рекомендации по обеспече-

нию адекватной адаптации к процессу обучения в изменяющихся условиях.:  

1. Установить связи между вовлеченными отделами при работе с ино-

странными студентами из-за рубежа.  

2. Назначить персонал на кафедре, ответственный за сотрудничество с 

иностранными студентами.  

3. Сотрудники университета должны всегда поддерживать связь со студен-

тами.  

4. Уточнить зону ответственности.  

5. Найти альтернативную платформу для выполнения занятий в удаленном 

формате.  

6. Оптимизировать формат дистанционного обучения. 
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7. Обеспечить профессиональное развитие преподавателей, работающих с 

иностранными студентами. Появляются новые дисциплины и новые преподава-

тели. Они должны обладать базовыми знаниями по работе с иностранцами на 

занятиях, и тогда процесс адаптации учащихся к обучению будет более интен-

сивным.  

Исходя из высказанных предложений, можно сделать вывод, что необхо-

димо уделять особое внимание взаимоотношениям между кафедрами, которые 

сотрудничают с иностранными студентами, а также непосредственному обще-

нию с самими студентами. Это создаст более благоприятную атмосферу для 

адаптации студентов из-за рубежа к учебному процессу.  

Иностранные студенты заинтересованы в быстрой адаптации и установле-

нии связей во всех основных сферах своей прошлой жизни - повседневной жиз-

ни, время провождении, учебе и т.д.  

Успешная адаптация помогает студентам быстро включиться в образова-

тельный процесс и в конечном итоге влияет на перспективы сохранения кон-

тингента и качество их обучения.  

Существование множества факторов, действующих на процесс адаптации 

одновременно, приведет к значительному увеличению трудностей, с которыми 

трудно справиться в одиночку. Вступая в стадию изменений, отличных от 

обычных условий жизни и обучения, для администрации университета и препо-

давателей становится важным обращать внимание на возникающие проблемы, 

понимать их и снисходительно относиться к ним. Для этого их социальные, 

культурные и личностные особенности должны учитываться при организации 

образовательного процесса и воздействии на учащихся во время адаптации к 

новой образовательной среде. 
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Аннотация: данная глава посвящена проблеме профессионального становления в 

юношеском возрасте, ее особенностям и стадиям. Рассмотрены вопросы организации 

профориентационной работы, проведения психодиагностики способностей к овладению 

профессией, отмечены наиболее известные и объективные методы и методики, 

используемые при организации консультативной работы практического психолога.    

Ключевые слова. Профессиональный выбор, профессиональная ориентация, способности, 
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Annotation: The article is devoted to the problem of professional formation in adolescence, its 

features and stages. The issues of organizing career guidance work, conducting psychodiagnostics 

of abilities to master the profession are considered, the most well-known and objective methods and 

techniques used in organizing the consulting work of a practical psychologist are noted. 

Keywords:Professional choice, professional orientation, abilities, professional formation, 

professional diagnostics, adolescence. 

 

Самостоятельный выбор профессии является важной особенностью юно-

шеского возраста и актуальной для современной психологии развития и психо-

логии труда. Это предъявляет определенные требования к самим учащимся, их 

готовности осваивать будущую профессию и несомненно,  связано с формиро-
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ванием самоопределения в профессии.  

Проблема профессионального самоопределения и профессионального ста-

новления  как психологическое новообразование юношеского возраста была 

предметом всестороннего изучения ученых психологов, образования целых 

научных направлений и психологических школ.  

Среди наиболее действенных направлений изучения профессионального 

самоопределения школьников, знакомства с миром профессий, с психологиче-

скими и индивидуальными требованиями в отношении разнообразных специ-

альностей  является профессиональная ориентация молодежи.  

В изучении и выявлении специфики профессиональной ориентации под-

растающего поколения можно выделить следующие научные направления и 

подходы. Наиболее известные психологические исследования по профессио-

нальной ориентации молодежи, их теоретического и методологического основ, 

диагностики предпочтений в выборе профессии, определении типов профессий 

и организации профессионального консультирования принадлежит 

Е.А. Климову. Также отмечена необходимость усвоения юношами и девушками 

системы знаний, объективного учета своих индивидуальных особенностей при 

выборе профессии.   Известны также исследования мотивационной основы вы-

бора профессии, системной организации профессиональной ориентации моло-

дежи, сознательного выбора профессии и др. 

Все известные исследования дают возможность использовать методиче-

ский арсенал для проведения профориентационной работы, определить профес-

сиональные предпочтения учащихся выпускных классов с учетом их индивиду-

ально-психологических особенностей и профессионального самоопределения. 

Цель исследования было выявление особенностей профессионального са-

моопределения  учащихся старших классов и проведение сравнительного ана-

лиза. В задачи исследования входил анализ литературных источников по про-

блеме профессионального самоопределения в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых, определение понятия профессиональное самоопределение, 

показать его особенности и специфику, проведение эмпирического исследова-

ния среди учащихся школ с применением  ряда методик, обеспечивающих ис-

следование их  профессионального самоопределения, а также проведение коли-

чественной и качественной обработки полученных данных с их интерпретацией 

с последующим определением выводов. 

В качестве гипотезы исследования выступило выявление выраженности 

установки на высокую мотивацию в обучении, ориентированность на перспек-

тиву и высокий результат  у учащихся 11 классов по сравнению с учащимися 

10-х классов.  

В качестве экспериментальных методик исследования применялись  

опросник профессиональных установок И.М. Кондакова, методика О.Ф. 

Потемкиной (диагностика установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере, тест, определяющий отношение к учебе, сочинение о профессии, 

выбранной учащимися и представлении ее через десять лет. 
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Методологической основой являлись исследования ученых структуры 

самосознания и самоопределения, ее онтогенетическое развитие, проблема 

оценки себя самой личностью, оценка и понимание и восприятие личностью 

других людей (Л.И.Божович, И.С.Кон, В.В.Столин, М.И.Лисина, А.К.Маркова, 

Е.А.Климов, А.А.Бодалев, К.Роджерс, Р.Берн и др). [1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

Практическая значимость определена тем, что полученные в ходе 

исследования данные, могут быть использованы самими учащимися в выборе 

профессии, а также служат рекомендациями для школьных психологов в 

проведении профессиональной диагностики и профессиональном 

консультировании учащихся школ. 

Проблема профессионального самоопределения и становления была акту-

альной в  психологии и социологии труда. Традиционно профессиональное ста-

новление рассматривалась с позиции взаимоотношения самой личности и осу-

ществляемой им профессиональной деятельности. Действительно, в процессе 

осуществления профессиональной деятельности было отмечено изменении, ко-

торые происходят в самой личности. Человек трудится, меняется его отноше-

ние к самой профессии, мотивационный и когнитивные составляющие также 

претерпевают изменения.    

В настоящее время, в связи с изменившимися условиями профессиональ-

ной деятельности, расширением возможностей профессионализации и социаль-

ной значимости специалиста высокой квалификации, человек труда рассматри-

вается как ресурс социального общества, как важная составляющая всего про-

изводственного цикла. 

Процесс профессионального становления не одномоментный, он охваты-

вает достаточный возрастной период, в котором отмечаются существенные из-

менения в социальном окружении самого субъекта, происходит смена деятель-

ности, и наблюдаются значимые изменения в самой личности. 

Среди ряда исследований, представляющий интерес является позиция уче-

ного Е.А. Климова, предложивший  выделить в профессиональном становлении 

личности значимые стадии [10].   

Первая стадия это стадия  осознанного выбора профессии, которая предпо-

лагает определенные подходы ее освоения,  и этот период не ограничен воз-

растными рамками. Для успешного функционирования данной фазы оказывает 

влияние проведенная профессиональная ориентация.  

Фаза адаптации или фаза адепта, определена как фаза непосредственного 

освоения профессиональных навыков и профессиональной деятельности. На 

этой стадии период обучения может быть от нескольких лет до нескольких 

дней, то есть четких временных рамок не существует, важно, что освоил тот 

или иной вид деятельности.  

Следующий этап периодизации жизненного становления является этап 

адаптации в которой молодой человек привыкает к реализации приобретенной 

профессии, усваивает требования и профессиональные обязанности,  адаптиру-

ется в новом для него производственном коллективе, осваивает групповые  
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нормы и ценности, выполняет многочисленные производственные и техниче-

ские задания и поручения. 

Важной фазой профессионального становления является фаза интернала, 

то есть  этап совершенствования профессиональных навыков, наработки новых 

подходов и средств для успешного выполнения профессиональных задач,   при-

обретения опыта проведения сложных производственных работ и  самостоя-

тельного принятия решений в их реализации. 

Мастер своего дела, так можно определить следующую стадию периодиза-

ции профессионального становления человека и он характеризуется особенны-

ми отличиями. Это прежде всего профессиональное освоение своей специаль-

ности, имеющий определенную высокую квалификацию и уровень представ-

ленности в трудовом коллективе. На стадии мастерства, человек индивидуали-

зируется и профессионализируется на основе достижений и овладениями высо-

копрофессиональными навыками и имеющий свой стиль деятельности, не по-

хожий на других. 

И наконец, фаза наставничества, который, характеризуется  высоким авто-

ритетом в коллективе, обладающим богатым профессиональным опытом, поз-

воляющий быть наставником для молодых специалистов, которого все почита-

ют и готовы перенять профессиональный опыт. 

Ученые изучающие особенности профессионального становления отмеча-

ют и некоторые кризисы на пути освоению профессии, которые по наблюдениям 

психологов, часто совпадают с возрастными кризисами психического развития. 

Так, кризис ранней юности, характерным для юношей и связанный с 

вступлением во взрослую жизнь, самостоятельного принятия решений и выбора 

профессии, совпадает с периодом вступления на профессиональную деятель-

ность, как называются специалисты, с периодом "кризиса рождения професси-

онала".  

Период так называемого кризиса 30 лет может параллельно протекать с 

периодом оценки молодым человеком своего профессионального становления, 

периодом переоценки собственных достижений и перспектив дальнейшего со-

вершенствования. Если молодой человек не получает определенного удовле-

творения в профессиональной деятельности, нет роста и продвижений по карь-

ерной лестнице и материальном благополучии, то возможно объединение этих 

двух неблагоприятных жизненных периодов и  вызвать,  тем самым, эмоцио-

нальный всплеск. 

Следующий кризис возрастного развития и профессионального становле-

ния можно отметить в период середины 40 летнего возраста. В этот период 

происходит переосмысления достигнутых результатов своей профессиональной 

деятельности, уровня достижения успеха или не успеха и это может послужить 

к кардинальной переоценке своих жизненных планов и даже смену своей про-

фессии и освоение новой, не известной. 

Таким образом, профессиональное развитие и становление личности чело-

века представляют единый жизненный цикл, который сопряжен и с уровнем 
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интеллектуальных, познавательных процессов, формированием эмоциональ-

но—волевой сферы, определенных видов деятельности, предполагающих раз-

витие как мотивационно-потребностной, так и операционально-технической ее 

сторон, а также развитием индивидуально-психологических особенностей и 

свойств самой личности.  

А.К.Маркова исследовала проблему профессионального становления лич-

ности и пришла к выводу, что этапы профессионализма имеют следующую по-

следовательность. Первый этап характеризуется тем, что человек не достаточно 

хорошо знаком с профессией, имеет достаточно приблизительное представле-

ние и не знает ее особенности, и данный этап был назван ученым как этап до-

профессионализма. 

Во втором этапе субъект знакомится с требованиями характерными для 

выполнения данной профессии, приобретает некоторые навыки выполнения 

трудовых действий и операций, реализует профессиональные навыки в соот-

ветствии с инструкцией и образцами. А.К.Маркова, на данном этапе професси-

онализма подразделяет его еще на три подэтапа, которых обозначает как при-

выкание к профессии, знакомства со спецификой, следующий подэтап относит-

ся непосредственно к самому субъекту, к актуализации его способностей и 

склонностей и необходимости самореализации третий, подэтап это освоение 

профессией на уровне мастера. 

Третий этап в дифференциации профессионализма ученый определяет как 

этап суперпрофессионализма.    Для этого этапа характерно овладение профес-

сией на высоком профессиональном уровне, применение собственных способ-

ностей в других областях знаний, выход, как пишет ученый, за пределы своей 

профессии. На данном этапе также выделены подэтапы, которые сводятся к 

следующим,    творческое, продуктивное отношение и осуществление своей 

профессиональной деятельности, приобретение дополнительных специально-

стей в смежных областях знаний, самосовершенствование и высокий уровень 

самореализации. 

Выделены также уровни непрофессионализма, который характеризуется 

отсутствием стремления к полноценному усвоению профессии и собственной 

реализации в ней.  

Наконец, уровень послепрофессионализма, завершает периодизацию уров-

ня развития профессионализма личности и имеет особенности, проявляющиеся 

в таких областях как наставничество, передача опыта молодым специалистам, 

направляющим их деятельность по освоению новой специальности [11].   

В процессе профессионального становления отмечают качественные изме-

нения в развитии, как познавательных психических процессов, так и личност-

ных образований.   

Выбор профессии определяют дальнейшее становление молодых людей в 

профессиональной деятельности, и дает возможность в собственной реализации 

и достижения успехов.  

Как отмечает М. Р. Битянова: «образ будущей профессии достаточно 
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сложное образование, включающее эмоциональные и когнитивные компонен-

ты. Соответствие эмоционально-оценочных компонентов существенным со-

держательным компонентам профессии делает выбор обоснованным и реаль-

ным. Для обоснованности профессионального выбора необходимо также, что-

бы требования со стороны профессии соответствовали возможностям человека. 

В противном случае в самосознании человека накапливается отрицательный 

жизненный опыт, формируются своеобразные способы решения встающих пе-

ред ним задач - уход от проблем, их игнорирование» [12, с. 21]. 

Адекватный выбор профессии сопряжен с рядом особенностей и одной из 

важных является  проведение профориентационной работы.  

История возникновения профориентации относится к периоду начала два-

дцатого столетия, когда впервые начинаются открываться кабинеты по профо-

риентации в Европе и Америке.  

Основная задача этих профориентационных кабинетов была направлена на 

диагностику способностей детей, их соотнесения с требованиями к той или 

иной профессии и затем рекомендовали  им выбрать ту профессию, которая 

наиболее успешно могут реализовать. 

Профориентация это система психологических и педагогических меропри-

ятий, направленная на исследование способностей и склонночтей учащихся для 

осуществления определенных видов профессиональной деятельности, их воз-

можности осуществления и получения удовлетворения от выполнемой им дея-

тельности. 

В профориетационной работе используются различные подходы, методы и 

средства, которые реализуются в учебной деятельности учащихся, учебно-

профессиональной деятельности юношей и девушек, при проведении специ-

альных воспитательных мероприятиях, классных часов, участии в тренинговых 

и диагностических сессиях. 

Профориентационная работа состоит из ряда важных составных компо-

нентов, связанных между собой диной целью, а именно достижения результа-

тов для адекватной оценки и выбора профессии учащимися. 

Одним из значимых элементов профориентационной работы является     

профессональное просвещение учащихся, которая включает, прежде всего, ин-

формирование детей о мире профессий, об особенностях различных ее видов, о 

требованиях, предъявляемых самой профессии для усвоения и в последующем 

его применении. 

Профессиональная пропаганда направлена на информирование учащимся 

о наиболее востребованных в данный момент в социуме профессий и формиро-

вании принятия и понимания их необходимости. 

Следующий элемент профориентационной работы направлен  на  проведе-

ние педагогических воспитательных мероприятий, связанных с формированием 

личностных, человеческих качеств как гражданина общества, чувства долга, 

ответственности.      
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К наиболее важным элементом работы по профессиональной ориентации 

учащихся относится профессиональная психодиагностика. Основной целью 

профессиональной психодиагностики является использование психодиагности-

ческого арсенала для  выявления психологических особенностей учащихся, вы-

раженности определенных личностных, профессионально значимых качеств 

для освоения профессии, профессионального отбора и проведения собственно 

профориентационной работы с учащимися [13, 14].  

Профессиональная пригодность определяет возможность субъекта с уче-

том его индивидуально-психологических и личностных качеств, освоить ту или 

иную профессию.  

Профессиональный отбор осуществляется с целью допуска человека к 

овладению определенным видом профессии с учетом его индивидуальных пси-

хологических особенностей в соответствии  с требованиями к данной специ-

альности.   

Профессиография  это научно обоснованное изучение  специфики профес-

сии, ее представление и  значимости в обществе,  уровень развития и примене-

ния, возможности роста заработной платы и уровня квалификации, условий ре-

ализации, с учетом медицинских, психологических показателей, возможных 

ограничений и предъявляемых требований. 

Еще одним компонентом профориентационной работы является професси-

ональная адаптация, которая направлена на создание условий для оптимального 

освоения выбранной специальности, достижения определенных результатов в 

реализации и эмоционально положительном отношении к работе.   

Интересным компонентом работы по профессиональному ориентированию 

учащихся является профориентационная игра, в которой с использованием ин-

новационных методов обучения моделируется ситуации производственных и 

профессиональных моментов и продуцируются мыслительные и интеллекту-

альные способы разрешения и оптимизации профессиональной деятельности. 

Профессиональная консультация дает возможность получение от психоло-

га рекомендаций по возможным подходам принятий решений с выбором про-

фессии, наиболее приемлемый, по отзывам учащихся и наиболее удовлетвори-

тельным по личностным качествам субъекта. Основной целью профессио-

нальной ориентации является информирование учащихся о профессиях и 

наиболее востребованных в настоящее время, оказать содействие в правильном 

выборе профессии с указанием наиболее вероятных в плане соответствия инди-

видуально-психологических и личностных качеств, мотивировать учащихся к 

эффективной учебно-профессиональной деятельности в целом на успешное их 

профессиональное самоопределение.  

Задачи профессиональной ориентации, направлены на правильную диа-

гностику способностей и склонностей учащихся с целью определения траекто-

рии обучения, обеспечения возможности усвоения тех учебных дисциплин, ко-

торые могли бы способствовать целенаправленному профессиональному усво-

ению знаний и умений, с использованием инновационных методов обучения.  
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Объектом профессиональной ориентации является профессиональное само-

определение с учетом социальных и психологических факторов и принципов. 

Наиболее важными принципами выступают принцип сознательности, осо-

знанного выбора профессии с опорой на необходимость осуществления трудо-

вой деятельности и удовлетворенность выбора именно этой профессии. 

Принцип, по которому мы определяем интересы, склонности, предпочтения в 

выбранной профессии с учетом личностных и социальных потребностей, это 

принцип соответствия  избранной специальности и возможности ее выполнения. 

 Одним из фундаментальных принципов является принцип активности 

субъекта по усвоению профессиональных знаний и умений, по получению и 

добыванию информации о профессии, ее привлекательности, особенностях ис-

полнения и возможность успешного его осуществления. 

Принцип развития предполагает перспектива формирования профессио-

нального мастерства, повышения квалификации и достижения высокого уровня 

совершенства, получения материальных и моральных преференций, активной 

жизненной позиции.   

Не менее важной составляющей профессиональной ориентации является 

учет психофизиологических особенностей учащихся, психологическим особен-

ностям личности, их индивидуальности и неповторимости, определении типа 

личности и наиболее важных ее качеств для удовлетворения собственных по-

требностей и достижения желаемого. 

Профориентация многокомпонентная и  системообразующая данность и 

выполняет несколько функций: диагностическую, обучающую, формирующую 

и    развивающую. 

Диагностическая функция направлена на изучение личностных особенно-

стей учащихся, его интересов, общения и взаимодействия с окружающими, 

внутрисемейного контакта и благополучия, исследовании  всех аспектов жиз-

недеятельности юношей и девушек. 

Диагностике подвергаются намерения учащихся, их личные и профессио-

нальные предпочтения, влияние родителей на профессиональный выбор и их 

желания выбора именно этой профессии, а не другой, кто из родителей оказы-

вает наиболее сильное влияние. Далее проводится психодиагностика познава-

тельных процессов, посредством которого психолог получает информацию об 

их развитии и уровня сформированности, какие познавательные процессы бо-

лее выражены, какие учебные дисциплины являются наиболее предпочтитель-

ными в изучении, насколько они связаны с перспективой выбора профессии.     

Следующие методики,  используемые в психодиагностике учащихся,  ис-

следуют склонности учащихся, определяют уровень развития интереса к опре-

деленному учебному предмету, какие виды внеучебной деятельности осу-

ществляет учащийся, чем интересуется в свободное время и как родители вли-

яют на предпочтения детей. 

Важной составляющей психодиагностической работы психолога, является 

диагностика способностей ребенка, а именно, в каких областях ребенок выпол-
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няет более успешно ту или иную деятельность. Также важно, насколько спо-

собности ребенка проявляются в учебно-профессиональной деятельности, в ка-

ких из названных областей (художественной, спортивной, музыкальной, орга-

низационной и др.) он более успешен.  Важно определить, какие виды способ-

ностей необходимо формировать для успешного освоения профессии, а на ка-

кие необходимо акцентировать внимание учащихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Как известно, от развития личностных качеств субъекта, от уровня их 

сформированности зависит в целом успех в профессиональной деятельности. 

Изучение личностных образований также является составной частью психодиа-

гностической работы. Оценка собственной деятельности учащихся, их эмоцио-

нального благополучия и намерений на достижения успеха в усвоении профес-

сии также значимы для психолога. 

Одним из известных и часто используемых средств психодиагностики 

методика, предназначенная на выявление качеств личности учащихся и их 

диагностики в соответствии с предложенной, Е. А Климовым, классификацией 

типов профессий.  

Методика «Дифференциаально-диагностиический опросник» (ДДО) 

Е.А.Климова может быть использован, при профориентации подростков и 

взрослых. Методика состоит из 20 пар предлагаемых видов деятельности 

выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить 

знак «+». Далее подсчитывается все знаки полюс в каждом столбце, которому 

соответствует тип профессии. При подсчете баллов, наибольшее количество 

соответствует типу профессии, который рекомендуется испытуемому.  На 

проведение методики отводится полчаса и может быть проведено в групповом 

режиме, так и индивидуально.  

В инструкции по проведению данной методики акцентируется внимание 

на необходимость выбора из предложенных видов работ, выбрать наиболее 

близкой для выполнения испытуемыми.  

Обработка полученных данных предполагает отнесения испытуемых в 

определенной группе профессии, которые ученый объединил в следующие 

группы, а именно природа, техника, человек, знаковая система и 

художественный тип. Каждый из выделенных типов имеет свою специфику. 

Например, для типа природа характерны специальности, относящиеся к 

животноводству, растениеводству, сельскому хозяйству, тогда как для типа 

техника относятся специальности технического профиля. Человек-человек – 

данный тип отражает специфику отношений между людьми и связано с 

обслуживанием людей, тогда как тип профессии «человек-художественный 

образ» представлен творческими профессиями. Тип профессии, которые 

отражают профессии,  связанные с цифрами, компьютерными технологиями, 

подсчетами относят к типу профессии человек и знаковая система. 

Современная система профориентационной работы требует новых 

инновационных подходом и методов диагностики психологических качеств 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 191 

 

Монография | www.naukaip.ru 

личности.  

Одним из последних разработок, использующих компьютерную 

диагностику, является методика «Профорииентатор», разработанный цеентром 

гуманитаарных техноологий МГУ, под руководством профессора Шмелева А.Г.  

Диагностика учащихся средних классов школ позволяет с помощью методики 

«Профнаавигатор» определить контент обучающей программы и возможность 

участия во внеурочных занятиях для их индивидуализации, а также выбрать 

специализированное направление гуманитарного или технического профиля.. 

«Профорриентатор-kz» для учащихся старших классов и выпускников 

школ, с помощью преложенных 218 вопросов диагностического комплекса по-

лучить информацию о способностя и склонностях испытуемых, открытых и 

нтересах к той или иной области знания, изучить личностные качества и их вы-

раженность. Результатом проведенного исследования является составление 

диаграммы в которой определены границы выбора той или иной области и 

предложены ряд профессии спредпочтительных для данного ученика. Это важ-

ный инструмент для выбора профессии учащимися и возможность более опре-

деленного профессионального самоопределениия и профессионального станов-

ления.    

Таким обазом, адекватное профессиональное самоопределение и профес-

сиональное становления определяется как основная задача учебно воспитатель-

ного процесса в школе. Использование передового психолого педагогического 

опыта, результатов научных исследований и изысканий, комплексного подхода 

к организации психологического и педагогического сопровожддения учащихся 

являеся основой эффективного проведения профессиональной ориентации мо-

лодежи. 

В процессе профессиональной ориентации учащиеся получают научно 

обоснованную информацию о своих психололгических особенностях, индиви-

дуальных склонностях и интересах, обеспечивающих адекватный выбор про-

фессии. 

Важное значение отведено общей установке на осуществление профессио-

нальной деятельности, достижения успеха в ее осуществлении и развития и 

формирования субъекта как полноценной и целеустрмленной личности.  

Понятие установки было предметом исследования немецких ученых, 

направленные на изучение готовности действовать орежделенным образом с 

опорой на индивидуальный опыт с фиксацией временного интервала реагиро-

вания и возникающими в связи с этим иллюзиями восприятия. 

Совеетским ученым Д.Н.Узнадзе было изучено данное явление в связи с 

определением неосознаваемой готовности человека и его психических процес-

сов при решениии определенных задач [16]. 

Процесс формирования учебно-профессиональных установок старшеклас-

сников предполагает актуализацию необходимой информации и ее понимания 

для эффективного использования в будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные установки и методы их учения были актуальны в пси-
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хологических исследованиях, в частности наиболее продуктивно оно осуществ-

лялось с использованием психодиагностических тестовых методик.  

Известная шкала зрелости профессиональных установок, предложенная. 

Дж. Крайтсом,  позволяет определить пять основных типов установок, которые 

имеют следующие характеристики. Прежде всего, полярные установки, напри-

мер уверенность и не уверенность в выборе профессии; значимость материаль-

ного успеха и безразличие; деятельность и уверенность в себе; установка на со-

циальное одобрение; знание о профессии и о своих возможностях и способно-

стях. 

Данные установки представлены определенными шкалами, которые в купе 

дают нам сведения о профессиональной зрелости субъекта. 

Хотя данные методика широко распространена, но имеет некоторые недо-

статки, в частности, низкие показатели ретестовой надежности не позволяет 

получить адекватные и достоверные данные в настоящем времени. 

Нами для проведения исследована была выбрана методика позволяющая 

определить уровень профессиональных установок в процессе профессиональ-

ного выбора будущей специальности. 

Суть данной методики сводится к тому, что учащимся предлагается прове-

сти соответствие их настоящего психологического состояния предложенным 

высказываниям, причем оценка имеет шесть позиций, от соответствия состоя-

ния в полной мере и наоборот, полное не соответствие его состоянию. 

Предложенные высказывания объединены в следующие группы: самостоя-

тельность, в которую относятся высказывания об ответственности и независи-

мости от других; ориентация на эмоциональное состояние; возможность реали-

зации своих способностей. Также отсутствие реальных оснований для выбора; 

боязнь неудач; растерянность  в принятии решений; уход от эмоционального 

переживания; идеализация выбора; уверенность в профессиональном выборе; 

низкая самооценки и не уверенность. 

Выше указанные группы высказываний, формируют  список профессио-

нальных установок. Полученные данные дают представление о профессиональ-

ных установках учащихся, их структуре, выраженности и возможности прове-

дения коррекционных мероприятий по уточнению и изменению их профессио-

нального выбора. Возможность использования данных высказываний в прове-

дении интервью с учащимися дает возможность более полной ее интерпрета-

ций, и    определить мотивацию предпочтений в выборе специальности. 

Для профессионального становления юношей и девушек и его изучения 

предлагаются разные методы психологического консультирования, в частности 

методика И.С.Кона, предлагающее написать сочинение о представлении себя в 

настоящее время и о том, каким себя видят через пять лет. Полученные результа-

ты, дают представление об оценке своих возможностях и способностях в настоя-

щем и будущем больше с ориентацией на личные качества, чем профессиональ-

ные. Учащиеся оценивают себя  достаточно высоко, но не все качества могут 

пройти соответствующую оценку в силу их не актуальности в данный момент. 
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Проблема выбора связана с теми ценностными ориентациями, которые 

сформированы у человека.Имея представления об их развитии возможно опре-

деление его проблем и реального эмоционально-психического состояния. Ран-

жирование ценностных ориентаций также позволяет определить их соотнесен-

ность с социальными, коллективными и профессиональными ценностями. Выбор 

конкретной ситуации и его анализ позволяет определить о его реальных и иде-

альных представлениях и выделить среди них наиболее важные и значимые.Все 

это будет определять его целенаправленное  активное и деятельное отношение, и 

способствовать достижению успеха и самореализации как личности. 

Не менее важным методом в профессиональной диагностике является про-

ведение беседы с учащимися. Необходимо акцентировать внимание собеседни-

ка на его представлении о будущей профессии, его особенностях и необходи-

мых знаний и умений для освоения и последующей актуализации выбранной 

профессии. Далее, психолог должен получить информацию о осведомленности 

учащегося о тех индивидуально-психологических и личностных качествах, ко-

торыми должен обладать человек той или иной профессии. Психологу необхо-

димо дать информацию собеседнику о возможных проблемах в процессе про-

фессионального самоопределения и дать рекомендации по адаптации их в мире 

профессии и их разнообразии. 

В психологической работе по проблемам профессионального становления 

учащихся специалисты также сталкиваются с рядом проблем, а именно по осо-

бенностям профессионального самоопределения, трудностей в понимании са-

мостоятельного выбора профессии и это предполагает применения кроме кон-

сультативных средств воздействия, в том числе групповые, активные методы, в 

частности, социально-психологические тренинги. 

Формирование профессионального самосознания и самостоятельности 

оказывает решающее влияние на развитие профессионального самоопределе-

ния личности юношей и девушек. Выше нами было отмечено, что профессио-

нальное самоопределение проходит ряд этапов, а именно, развитие профессио-

нальных установок и намерений, организация обучения по овладению профес-

сией, адаптационный период при реализации себя в профессии и собственно 

овладение, и успешное осуществление профессиональной деятельности. 

Профессиональное становление личности зависит и от организации и реа-

лизации учебно-воспитательного процесса в условиях   общеобразовательного 

учреждения. Целенаправленная работа специалистов по информированию 

юношей и девушек специфике профессионального выбора с  учетом индивиду-

ально-психологических особенностей учащихся, формирование адекватных 

учебно-профессиональных установок в соответствии с их профессиональными 

намерениями и интересами приведет к успеху в правильном выборе профессии. 

Наше исследование было направлено на выявление профессиональных 

установок учащихся, проведении сравнительного анализа выраженности у уче-

ников выпускных классов и десятых классов, их отношений к усвоению необ-

ходимых профессиональных знаний и умений, а также изучили представление 
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учащимися себя в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты теоретико-эмпирического исследования показали высокую мо-

тивацию в учебной деятельности, ориентированность на перспективу, адекват-

ное собственное представление в будущей профессии, а также выраженность  

учебно-профессиональных установок у выпускников по сравнению с учащими-

ся десятых классов, что дает основание  констатировать наличие профессио-

нального  самоопределения и тем самым подтверждает нашу гипотезу.  

Таким образом, профессиональное становление в юношеском возрасте 

является важной вехой в личностном развитии, формировании познавательных 

и интеллектуальных способностей, профессиональных установок и намерений, 

направленности на освоении необходимых профессиональных знаний и умений 

и это во многом зависит от организации и проведения  качественной и 

целенаправленной консультации и профессиональной ориентации. 
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 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 
XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1661 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1662 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1663 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1664 

7 апреля 
Международная научно-практическая конференция  

GLOBAL SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1665 

7 апреля 
VII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1667 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1668 

10 апреля 

XXX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1669 

12 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1670 

12 апреля 
XII Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1671 

15 апреля 

LXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1672 

15 апреля 

XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1673 

15 апреля 
XXII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1674 

www.naukaip.ru 

 


