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Аннотация: анализируется влияние реструктуризации экономики на региональные рынки 

труда в России с акцентом на социальные аспекты и проблему безработицы. Рассматривают-

ся подходы к социально ориентированной реструктуризации на основе международного 

опыта, а также подчеркивается необходимость инвестиций в человеческий капитал для по-

вышения конкурентоспособности рабочей силы в новых экономических условиях. 

Ключевые слова: реструктуризация экономики, региональные рынки труда, диверсифика-

ция занятости, конкурентоспособность рабочей силы, структурные изменения 

 

SOCIAL ASPECTS OF THE REGULATION OF REGI ONAL LABOR MARKETS IN THE 

PROCESS OF ECONOMIC RESTRUCTURING 

 

Belokon Tatyana Valeryevna,  

Polshina Ekaterina Alekseevna,  

Datsko Olga Bogdanovna 

 

Abstract:  the impact of economic restructuring on regional labor markets in Russia is analyzed 

with an emphasis on social aspects and the problem of unemployment. Approaches to socially 

oriented restructuring based on international experience are considered, and the need for 

investments in human capital to increase the competitiveness of the workforce in new economic 

conditions is emphasized.  

Keywords: economic restructuring, regional labor markets, employment diversification, labor force 

competitiveness, structural changes 

 

Процесс трансформации в Российской Федерации поставил новые задачи 

перед регулированием экономики страны. Многие регионы не могут решить 

свои социально-экономические проблемы, в первую очередь проблемы безра-

ботицы и эффективной занятости, без соответствующего регулирующего вме-
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шательства государства. Рыночный механизм в России не в состоянии обеспе-

чить необходимую эффективность саморегулирования экономики на регио-

нальном уровне. Многие «депрессивные» регионы требуют структурных изме-

нений, в том числе в структуре занятости. Как точно подметили белорусские 

исследователи рынка труда Ванкевич А.В., Морова А.П., Новикова И.В., 

«...сегодня ни одна экономика не может развиваться как закрытая. Для того 

чтобы открытая экономика могла функционировать в современном мире, она 

должна адаптироваться к окружающей среде, а ее структура — соответствовать 

процессам и тенденциям, происходящим в мировой экономической систе-

ме. Без структурных изменений любая экономика, интегрированная в мировую 

систему разделения труда, не может достичь экономического роста» [1, с.132]. 

Несоответствие сформировавшейся в России системы ведения финансово-

экономической деятельности новым рыночным условиям вызвало необходи-

мость реструктуризации отечественной экономики в процессе трансформа-

ции. Оздоровление предприятий в результате комплексной реструктуризации 

должно ликвидировать неэффективную занятость, создать новые рабочие места 

и одновременно повысить их конкурентоспособность, что будет способствовать 

улучшению общеэкономической и социальной ситуации в кризисных регионах 

и монопромышленных городах. Основной задачей трансформации [2, с.211] яв-

ляется перераспределение ресурсов и реструктуризация существующих пред-

приятий. Перемещение ресурсов может происходить двумя путями. Первый — 

перераспределение труда и капитала от менее производительных фирм и отрас-

лей к более производительным. Второй — адаптация существующих предприя-

тий к требованиям рынка и реструктуризация их деятельности. Реструктуриза-

ция может принимать разные формы. Таким образом, выделяют реструктуриза-

цию на уровне предприятий и на отраслевом уровне. Сущность реструктуриза-

ции на микроуровне в рыночных условиях определяется как «изменения в ак-

тивах предприятия, структуре капитала или организационной структу-

ре. Реструктуризация включает в себя широкий спектр действий, таких как 

продажа части предприятия, поиск новых сфер деятельности, изменения в 

структуре финансов или внутренней организации предприятия» [2, с. 199]. 

Реструктуризация предприятий включает мероприятия по организацион-

ной, управленческой, имущественной, финансовой и технической адаптации 

предприятий к условиям экономики, а также по изменению номенклатуры вы-

пускаемой продукции с целью повышения эффективности производ-

ства». Понятие реструктуризации разрабатывалось в отечественной науке. Ван-

кевич А.В., Морова А.П., Новикова И.В. считают, что «реструктуризация пред-

приятия — это осуществление комплекса организационно-хозяйственных, фи-

нансово-экономических, правовых, производственно-технических мероприя-

тий, направленных на замену внутренних факторов предприятия (целей дея-

тельности, задач, структуры, технологий и т.д.) для финансового оздоровления 

предприятия, увеличения объемов выпуска конкурентоспособной продукции, 

повышения эффективности производства» [1, с.149]. 
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Можно выделить следующие направления реструктуризации: стратегиче-

скую, реструктуризацию собственности, финансовую реструктуризацию, ре-

структуризацию производства (реструктуризацию активов предприятия, реор-

ганизацию, то есть изменение организационной структуры предприятия и др.) 

[1, с.151], [3, с.256]. Реструктуризация промышленных предприятий — это 

комплекс мер, связанных с перестройкой системы управления и экономическо-

го механизма и конверсией производства на основе современных техноло-

гий. Российские авторы [4, с.143] рассматривают реструктуризацию как «при-

ведение структуры предприятия, механизмов его взаимодействия с рынком и 

внутренних процессов в состояние, которое позволяет максимально эффектив-

но достигать целей предприятия». Неэффективность деятельности промышлен-

ных предприятий и замедление процесса их реструктуризации в первую оче-

редь объясняется управленческим персоналом, отсутствием у него опыта, зна-

ний, инициативы и желания проводить структурные изменения. Повышение 

уровня знаний управленческих кадров путем интенсивного обучения, а также 

корпоративного обучения сотрудников предприятия является значительной ин-

вестицией в человеческий капитал предприятия, которая способна принести 

быстрые дивиденды в виде эффективной реструктуризации предприятия. 

Подводя итог приведённым определениям, можно подчеркнуть, что ре-

структуризация является объективно необходимым условием повышения эф-

фективности деятельности предприятий и приведения их в соответствие с ме-

няющейся внешней средой ведения бизнеса. Важная роль в этом отводится 

управлению трудовыми ресурсами, определению оптимального количества за-

нятых сотрудников, постоянному повышению конкурентоспособности рабочей 

силы и инвестициям в человеческий капитал. 

Изучение последних тенденций в области социально-экономической дина-

мики свидетельствует о трансформации принципов экономической эффектив-

ности в направлении приоритетного значения человеческого капитала, где все 

решения рассматриваются через призму социальной ответственности [1, 

с.79]. Структурная перестройка затрагивает интересы определенных групп лю-

дей, многие из которых могут понести значительные потери (в виде безработи-

цы, снижения уровня жизни и т. д.). Это может замедлять процесс реформиро-

вания, поскольку именно люди являются движущей силой реформ. Поэтому в 

странах, проводящих реструктуризацию, большое внимание уделяется опыту 

«социально ориентированной реструктуризации». Обобщение зарубежного 

опыта и изучение возможностей внедрения принципов социально ориентиро-

ванной реструктуризации в российскую действительность были проведены в 

рамках проекта развития Министерства труда и социальной защиты 

РФ. Концепция «социально ориентированной» реструктуризации и изначально 

рассматривалась как филантропия. Толчком к развитию этой стратегии учета 

интересов общества коммерческими организациями во время реструктуризации 

послужили многие факторы. Во-первых, фирмы осознали важность сохранения 

позитивного имиджа в обществе для успешной будущей деятельности. Как ока-
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залось, это может принести значительную долгосрочную выгоду. Во-вторых, 

важную роль сыграло принятие соответствующего законодательства, когда 

предприятию было выгодно позаботиться о последствиях своей деятельности 

(будущей судьбе увольняемых работников, ущербе, наносимом окружающей 

среде и т. д.). Социальная ответственность бизнеса является многомерной стра-

тегией и может иметь разные направления в зависимости от ситуации. Она мо-

жет включать инвестиции в охрану окружающей среды, характер производи-

мых товаров и услуг, отношения с работниками, отношение к меньшинствам, 

отношения с обществом и благотворительные программы. При этом чем выше 

уровень развития общества, тем более требовательными являются критерии со-

циальной ответственности бизнеса. Положительной стороной социально ориен-

тированной реструктуризации предприятий может быть совместная (предприя-

тия и региональной администрации) разработка стратегии развития всего реги-

она, поскольку зачастую региональные территориальные единицы по разным 

причинам не ставят перед собой стратегических задач развития. 

Что касается реструктуризации на региональном уровне, то она связана с 

экономическими, организационными и технологическими изменениями, кото-

рые должны постоянно осуществляться на действующих предприяти-

ях. Особенно в тех городских посёлках и городах, где сложилась монопсониче-

ская структура занятости на рынке труда. Наиболее ярким примером монопсо-

нического рынка труда и наиболее изученным учёными является рынок труда в 

Заозёрске в Мурманской области. 

Трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте в городе насчитывается 7,1 

тыс. человек, всего проживает 7060 тыс. человек. Основным работодателем на 

рынке труда города является Белебеевский автомобильный завод, на котором 

работают 60% от общего числа занятых в экономике города, а заработная плата 

значительно выше, чем на других предприятиях города.  На рынке труда этого 

моногорода возникли серьёзные проблемы [1, с.129]. Экономические трудности 

пока не привели к резкому росту безработицы и снижению уровня экономиче-

ской активности и занятости населения только благодаря тому, что предприя-

тие прилагает все усилия для сохранения персонала. Однако фактор растущей 

неконкурентоспособности продукции ограничивает его возможности поддер-

живать занятость в будущем. Ограниченные инвестиционные возможности и 

ограниченное количество субъектов спроса на рабочую силу не позволяют со-

здавать новые рабочие места и поддерживать существующие. Трудности с фи-

нансированием бюджетного сектора экономики привели к снижению уровня 

жизни занятых в нем работников и создали новый фактор роста безработицы в 

моногороде. Обострились проблемы трудоустройства отдельных социально-

демографических групп населения (молодежи, инвалидов, женщин), сохраня-

ются значительные масштабы скрытой безработицы и занятости в теневом сек-

торе. Система профессионального образования на местном рынке труда пред-

ставлена очень слабо и не способна быстро реагировать на изменения конъюнк-

туры рынка труда. В результате увеличивается несоответствие между спросом 
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работодателей и квалификацией рабочей силы, существует дефицит опытных 

высококвалифицированных кадров. Количество активных субъектов инфра-

структуры местного рынка труда ограничено. На данный момент автомобиль-

ный завод работает недостаточно эффективно, имеет большую долю скрытой 

безработицы и характеризуется высокой степенью износа основных фон-

дов. Все перечисленные условия и факты говорят о том, что ситуация на рынке 

труда критическая. Поэтому необходимо провести социально ориентированную 

реструктуризацию градообразующего предприятия и создать условия для раз-

вития новых субъектов хозяйствования и институтов рынка труда, в том числе 

общественных инициатив. В этом случае необходимо изучить опыт других 

стран, которые также проходят процесс реструктуризации в подобных услови-

ях. 

Значительный интерес может вызвать опыт решения проблем кризисных 

регионов в Нидерландах. В начале 70-х годов Хелмонд находился в критиче-

ской ситуации. Занятость в традиционных отраслях резко сократилась (в тек-

стильной промышленности более чем наполовину, в металлообработке — на 

30%). Уровень безработицы достиг 27% трудоспособного населения. Для ре-

шения проблемной ситуации была разработана концепция экономического воз-

рождения города и прилегающего района, которая предусматривала следующий 

комплекс мер: 

¶ структурная перестройка экономики города и прилегающего района за счёт 

привлечения новых компаний и реконструкции действующих предприятий; 

¶ привлечение в регион квалифицированных кадров, подготовка и перепод-

готовка местных кадров; 

¶ строительство жилищного фонда для привлечения квалифицированных 

кадров и обновления инфраструктуры. 

Целью развития региона Хэлмонд стало превращение его в район стабиль-

ного «технического прогресса и предпринимательства» вместо «циклического» 

района, подверженного переменным тенденциям роста и спада. Реализация раз-

работанной программы осуществлялась как за счет национальных, так и за счет 

международных ресурсов и возможностей. Регион Хэлмонд получил от прави-

тельства значительную финансовую помощь на строительство жилья и смог 

привлечь квалифицированные кадры. Одновременно городу были предоставле-

ны льготные условия для инвестиций, при которых часть капиталовложений на 

строительство, расширение и реконструкцию предприятий взяло на себя прави-

тельство. Эти меры позволили создать новые рабочие места, а также привлечь 

иностранный капитал, что проявилось в размещении производственного ком-

плекса «Вольво». Финансовая поддержка для реализации структурной полити-

ки в регионе Хэлмонд была выделена Европейским фондом регионального раз-

вития. Помощь предназначалась как для улучшения структуры городского хо-

зяйства, так и для реализации проектов частных компаний, для стимулирования 

деловой активности в сфере транспорта, охраны природы, электроники, разра-

ботки безотходных технологий, туризма и т. д. Другим инструментом поддерж-
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ки регионального развития является деятельность Центра бизнеса и инноваций, 

филиал которого находится в Хэлмонде. В задачи Центра входит обеспечение 

притока новых капиталов в промышленность и сферу обслуживания, а также 

подготовка кадров для вновь созданных производств. 

Этот комплекс мер оказал значительное влияние на изменения в ситуации 

в Хэлмонде и регионе. В город были привлечены многочисленные отечествен-

ные и иностранные компании с новыми технологиями, ориентированные на 

широкое использование научно-технического прогресса и предприниматель-

ство, активно действующие на международных рынках. Численность населения 

города выросла с 48 до 70 тыс. жителей. Безработица сократилась с 27 до 12%.  

Интересным примером для сравнения и изучения опыта является соседняя 

Польша. Похожим на Тутаев по географическому расположению региона и 

наличию крупного стекольного завода является город Кросно в Польше. На 

Кросненском стекольном заводе прошла реструктуризация, в результате кото-

рой предприятие значительно повысило эффективность своей деятельности. 

Стекольная промышленность сейчас развивается очень динамично, появились 

новые стекольные заводы, а безработица в городе снизилась и находится на 

уровне ниже среднего по региону и стране. 

Город Кросно (50 тыс. жителей) находится в Подкарпатском воеводстве 

(центр воеводства — г. Жешув), недалеко от границы со Словакией (на юге) и 

Украиной (на востоке). Крупным промышленным предприятием города являет-

ся стекольный завод ОАО «Кросненские гуты стекла “Кросно”». Предприятие 

было основано в 1923 году как собственность общества «Польские стекольные 

заводы» и действовало в государственной форме собственности до 1990 года. 

Затем оно было преобразовано в ОАО «Кросненские стекольные заводы 

«Кросно», в котором 49% акций принадлежит одному человеку, 10% — гол-

ландскому концерну, а остальные — пенсионным фондам. 

В 2001 году на базе акционерного общества была создана финансовая 

группа, в состав которой вошли ОАО «Кросненские стекольные заводы «Крос-

но», ЗАО «Стекольный завод в Ясле», ОАО «Стекольный завод «Тар-

нов»». После приватизации предприятия акции общества на Варшавской бирже 

оцениваются как очень прибыльные. Прибыль предприятия в 2003 году по 

сравнению с 2002 годом выросла на 33,31%, амортизация увеличилась на 

8,66%, годовой оборот предприятия составляет 360,47 млн. злотых (около 95 

млн. долларов). ОАО «Кросненские стекольные заводы «Кросно»» выдержива-

ет конкуренцию на национальном и международном рынках благодаря высоко-

му качеству стекла и богатому разнообразию образцов художественного стекла. 

Завод экспортирует продукцию в разные страны мира (Австралию, США, Ка-

наду, Францию, Германию, Россию, Украину, Арабские Эмираты и др.). 

В 2002 году на предприятии было занято 5396 человек, а в 2003 году их 

число сократилось на 27,58%, то есть до 3908 человек. В 2004 году отдел по про-

изводству стекловолокна предприятия ОАО «Кросненские стекольные заводы 

«Кросно» был выделен в отдельное ЗАО «КРОСГЛАСС». В рамках одной фи-
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нансовой группы «Кросненские стекольные заводы» работают отдельные пред-

приятия ЗАО «Стекольный завод в Ясле» и ОАО «Стекольный завод «Тарнов»». 

С началом реформ и реструктуризации крупного стекольного завода «Кроснен-

ские стекольные заводы» начали появляться и развиваться небольшие частные 

стекольные заводы в г. Кросно и прилегающих районах. В 1990 г. в г. Кросно 

было основано ЗАО «Глассмарк», которое выпускает художественные изделия 

из стекла, люстры, посуду и др., а также занимается отделкой закупленных стек-

лянных изделий. На предприятии работают 100 человек, годовой оборот состав-

ляет 350 000 польских злотых. В 1993 году в Кросно был основан стекольный за-

вод ЗАО «DECOGLASS», который производит оправы для стеклянных ламп, 

светильники, художественное стекло, стеклянные ёмкости и др. На заводе рабо-

тает 1100 человек. В начале 90-х годов в Кросно появился стекольный завод ЗАО 

«Josefina», на котором занято около 300 человек. Завод производит в основном 

высокохудожественное стекло ручной работы: вазы, миски, масляные лам-

пы. Также был основан стекольный завод ЗАО «Гута стекла Роги», который про-

изводит декорированное стекло для дома и сада. Появились малые частные 

предприятия, которые занимаются отделкой купленных на заводах стеклянных 

изделий, а некоторые даже производят их самостоятельно. Например, частное 

предприятие «Ёлочные украшения и отделка, Януш Билинский», которое зани-

мается производством стеклянных декораций и украшений, создаваемых вруч-

ную.  Кроме того, появились предприятия, занимающиеся продажей и дистрибу-

цией стеклянных изделий, например, ЗАО «Gemma» и др. 

Таким образом, реструктуризация крупного государственного стекольного 

завода в небольшом городе значительно повысила эффективность его хозяй-

ственной деятельности и финансовое состояние предприятия. При этом заня-

тость на самом предприятии снизилась, но в целом возросла благодаря созда-

нию новых субъектов хозяйствования. Развитие стекольных заводов в городе 

Кросно в условиях рыночной экономики имело большое значение для повыше-

ния эффективной занятости и снижения безработицы в регионе, однако, как по-

казывает анализ, большинство рабочих мест в городе создано на малых част-

ных предприятиях с количеством занятых от 1 до 5 человек. 

Кросненский регион хорошо подходит для сравнения с регионом г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области. Оба города не являются районными цен-

трами, имеют схожее географическое положение на границе, являются неболь-

шими городами и до 1990 г. имели одинаковую доминирующую отрасль произ-

водства — стекольную промышленность, находившуюся в государственной 

собственности. В польском случае стекольный завод был эффективно реструк-

туризирован. Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского находится 

в критическом положении и представляет социальную угрозу, поскольку явля-

ется градообразующим предприятием, монополистом на региональном рынке 

труда. При этом российский производитель стекла по сравнению с польским 

имеет значительные конкурентные преимущества при схожем географическом 

положении (рис. 1). 
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Рис. 1. Преимущества российского производителя стекла 

Следует отметить конкурентные преимущества Гусевского стекольного 

завода им. Ф.Э. Дзержинского, который занимается производством уникально-

го художественного стекла, стеклянной посуды и другой стеклянной продукции 

и известен во всём мире, в том числе и в Кросно. 

Каковы причины такого существенного различия в путях развития? Глав-

ной причиной неиспользованных преимуществ, по нашему мнению, является 

вопрос собственности, а также, в определенной степени, структура производ-

ства и организация труда. Заместитель директора частного стекольного завода 

«Жозефина» в г. Кросно утверждает, что главной причиной эффективного раз-

вития стекольных заводов в Кросно являются трудовые ресурсы.  

Люди из поколения в поколение накапливали опыт и методы изготовления 

художественного стекла, работники завода — мастера своего дела. (Кстати, 

иногда завод принимал на работу работников из Гусь-Хрустального). Интерес-

ной является форма организации труда. На заводе есть только два руководите-

ля, которые не занимаются непосредственно производством стекла, — дирек-

тор и его заместитель. Они же являются собственниками завода, а также вы-

полняют работу по бухгалтерскому учёту, маркетингу, планированию и другую 

организационную деятельность. Руководитель смены, он же бригадир и рабо-

чий, сам набирает бригаду, с которой работает, знает производственно-

технологический процесс и распределяет работу. Бригада получает зарплату по 

результатам выполненной работы и реализации продукции, зарплата распреде-

ляется между работниками.    Завод имеет свои магазины в городе и регионе, 

экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира. Такая организация труда 

выглядит примитивной, но является эффективной. 

Изучение конкретного опыта реструктуризации в разных странах является 

очень ценным, поскольку позволяет избежать их ошибок, а также выбрать 

наилучшие пути выхода из кризисной ситуации и экономического роста в реги-

онах. 

͔̇ͤ͊ ͎͊͊͘ ό͙͍ͭͦͨͦ͡ ͙͔͊ͤͣ͊ͭ͘ ͔͔͋ͦ͡ 
тл҈ ͍ ͔͔͙͙ͫ͋ͫͭͦͣͦͫͭ ͔ͫͭ͊͟͡ύ ͍ 

˾͙͚͚ͦͫͫͫͦ͟ ͔͔̅͒ͪ͊ͼ͙͙ ͙͔ͤ͗ ό͍ мффс 
͎Φ τ нн ͒ͦ͡͡Φ ͊͘ мллл ͣо ͎͊͊͘Σ ͍ нллп 
͎Φ ͍·ͪͦͫ͊͡ ͒ͦ рл ͒ͦ͡͡ΦΣ ͊ ͍ ˽ͦ͡Έ΄͔ τ 
мнл ͒ͦ͡͡Φ ͊͘ мллл ͣоΣ ͍·ͪͦͫ͊͡ ͒ͦ нсл 

͒ͦ͡͡Φ ͍͔͍͔ͫͦͦͭͭͫͭͤͤͦύΤ 

˿͙ͭͦͣͦͫͭΈ ͪ͊͋ͦ;͔͚ ͙ͫ͡· ό͊ͪ͊͋ͦͭͤ͊͘Ύ ͨ͊ͭ͊͡ύ 
͍ ˾͙͚͚ͦͫͫͫͦ͟ ͔͔̅͒ͪ͊ͼ͙͙ ͔ͭ͊͗͟ ͙͔ͤ͗Σ ;͔ͣ ͍ 
˽ͦ͡Έ΄͔ ό͔ͫͪ͒ͤΎΎ ͊ͪ͊͋ͦͭͤ͊͘Ύ ͨ͊ͭ͊͡ ͍ мффс 
͎ͦ͒ͯ ͍ ˾͙͚͚ͦͫͫͫͦ͟ ͔͔̅͒ͪ͊ͼ͙͙ ͍ͫͦͫͭ͊͡Ύ͊͡ 
мло ͔͍ͪͦ ͙ ͍·ͪͦͫ͊͡ ͒ͦ мтп ͔͍ͪͦ ͍ нллп ͎ͦ͒ͯΣ 
͍ ˽ͦ͡Έ΄͔ τ ннр ͙ рмуϝ ͍͔͍͔ͫͦͦͭͭͫͭͤͤͦύΦ 
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Таким образом, реструктуризация — это процесс ускоренного приведения 

экономики в соответствие с изменившейся структурой спроса на рынке това-

ров. Результаты этого переносятся на ситуацию на других рынках, в том числе 

на рынке труда [7, с.7]. Изменения спроса на рынке продуктов, которые отра-

жаются в изменении вкусов покупателей, а следовательно, и цен на определён-

ную продукцию, требуют приведения в соответствие с ними производите-

лей. По сравнению с прошлым эти изменения происходят чаще, цикл реструк-

туризации значительно сократился, что вызывает необходимость постоянной 

реструктуризации производства с целью приведения его в соответствие с ме-

няющейся окружающей средой и сохранения позиций на рынке. Отсутствие 

спроса на определённую продукцию у покупателей или их желание платить за 

неё цену, значительно более низкую по сравнению с себестоимостью, вынуж-

дает производителя отказаться от производства такой продукции, а следова-

тельно, и от рабочих мест. При этом появляются новые рабочие места, на кото-

рых производится необходимая конкурентоспособная продукция. Субсидии на 

содержание неэффективных рабочих мест становятся ловушкой для работни-

ков. Производство ненужной продукции невозможно поддерживать бесконеч-

но. Люди, высвободившиеся с неэффективных рабочих мест, должны как мож-

но скорее найти новые рабочие места или сменить профессию. Задержка этого 

процесса вредит работникам. Чем позже они начнут искать новую работу, тем 

меньше у них будет шансов эффективно приспособиться к новым, изменив-

шимся условиям. Сокращение цикла реструктуризации привело к необходимо-

сти гибкости работников, которая выражается в частых, даже несколько раз в 

жизни, изменениях не только места работы и жительства, но и профессии. 

Изучение зарубежного опыта показало, что эффективная реструктуризация 

положительно влияет на положение регионального рынка труда. Предприятия 

работают более эффективно, уровень доходов и занятости в регионе повышает-

ся, а безработица снижается. Сравнительный анализ подобных регионов в Рос-

сийской Федерации и Польше еще раз подтвердил необходимость структурных 

изменений в экономике Российской Федерации с целью улучшения экономиче-

ского положения регионов, особенно депрессивных. 

Реструктуризацию необходимо проводить на микроуровне, на отдельно 

взятых предприятиях государственной формы собственности с целью высво-

бождения избыточной рабочей силы. Что касается макроуровня, то это затраги-

вает диверсификацию структуры занятости в регионе и способствует развитию 

малого частного предпринимательства, которое может обеспечить значитель-

ное количество эффективных рабочих мест. Поэтапная инструкция по социаль-

но ориентированной реструктуризации градообразующих предприятий в Рос-

сийской Федерации разработана Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Целью реструктуризации специалисты считают ликви-

дацию дефицита оборотных средств, неэффективного управления предприяти-

ями, привлечение инвестиций, обновление основных фондов, сокращение чис-

ленности работников. Выделяют три организационных этапа реструктуризации 
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предприятия: диагностика деятельности предприятия (анализ производствен-

ной деятельности, организационной структуры, положения на рынке, финансо-

вого состояния, кадровых и социальных аспектов предприятия), разработка 

плана реструктуризации (определение основных направлений и методов, необ-

ходимых ресурсов для реструктуризации), реализация этого плана [8, с.331]. 

Российские исследователи [9, с.57] отмечают важное влияние уровня чело-

веческого капитала предприятия, особенно его руководства, на процесс ре-

структуризации. Повышение квалификации позволяет работникам решить одну 

из традиционных проблем, доставшуюся крупным промышленным предприя-

тиям в наследство от периода социалистического развития, — отсутствие у ра-

ботников рыночного менталитета, непонимание ими места своего предприятия 

на рынке и личной роли на предприятии с учетом рыночных тенден-

ций. Важную роль в этом играют центры повышения квалификации, бизнес-

школы, которые предлагают ряд новых программ, разработанных специально 

для обучения персонала конкретного предприятия с определенной целью ре-

структуризации. Такое предложение часто включает в себя обучение по про-

граммам MBA, корпоративное обучение и другие современные программы, ко-

торые позволяют улучшить взаимопонимание в коллективе, разработать стра-

тегии и понять, как достичь целей реструктуризации, для всех сотрудников 

предприятия. 

Поэтому следующим этапом для улучшения ситуации на региональных 

рынках труда в условиях трансформации, по нашему мнению, является повы-

шение качества рабочей силы за счёт увеличения инвестиций в человеческий 

капитал и повышения конкурентоспособности рабочей силы. Эти вопросы рас-

сматриваются ниже. 
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Аннотация: Агропромышленный комплекс представляет собой многофункциональную си-

стему, которая включает в себя все сферы хозяйствования и сектора экономики, участвую-

щие в производстве сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя. 

В работе представлены и проанализированы данные о современном состоянии АПК России, 

рассмотрена его структура, предложены направления решения выявленных проблем. Рас-

сматриваются новые направления в развитии агропромышленного комплекса (АПК) на фоне 

сложной геополитической обстановки в мире и России. Также обсуждаются ключевые тех-

нологии, которые становятся всё более востребованными в АПК, и обновлённая стратегия 

его развития в России до 2030 года, а также роль сельского хозяйства в достижении продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. Изучены состав и структура инвестиций 

в агропромышленный комплекс  и их эффективность, а также предложены направления по 

обеспечению увеличения инвестиционной привлекательности данной отрасли. В работе кон-

кретизируются и систематизируются риск-факторы, оказывающие влияние на сельскохозяй-

ственное производство. Рассмотрены глобальные риски, оказывающие влияние на агропро-

мышленный комплекс. Подробно разобраны негативные факторы, оказывающие влияние в 

сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, государственная под-

держка АПК, продовольственная безопасность, тенденции развития АПК, снижение произ-

водства, финансовые риски. 
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CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

 

Kravchenko Tatyana Svyatoslavovna, 

Alentyeva Natalia Vladimirovna, 

Dudareva Angelika Borisovna, 

Kozhenchikova Natalia Yurievna, 

Polyakova Anna Alekseevna, 

Sidorin Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: The agro-industrial complex is a multifunctional system that includes all spheres of man-

agement and sectors of the economy involved in the production of agricultural products brought to 

the end consumer. The paper presents and analyzes data on the current state of the Russian agro-

industrial complex, examines its structure, and suggests ways to solve the identified problems. New 

directions in the development of the agro-industrial complex (AIC) are being considered against the 

background of the complex geopolitical situation in the world and Russia. They also discuss key 

technologies that are becoming increasingly in demand in the agro-industrial complex, and the up-

dated strategy for its development in Russia until 2030, as well as the role of agriculture in achiev-

ing food security in the Russian Federation. The composition and structure of investments in the 

agro-industrial complex and their effectiveness have been studied, as well as directions for increas-

ing the investment attractiveness of this industry have been proposed. The paper specifies and sys-

tematizes the risk factors that affect agricultural production. The global risks affecting the agro-

industrial complex are considered. The negative factors affecting agriculture are analyzed in detail. 

Keywords: Agro-industrial complex, agriculture, state support for agriculture, food security, agri-

cultural development trends, production decline, financial risks.  

 

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой ключевой сектор 

российской экономики, тем не менее, высокая доля экспорта сельскохозяй-

ственной продукции и низкий уровень импорта свидетельствуют о том, что 

отечественные производители не способны эффективно конкурировать на рын-

ке. В условиях глобальных экономических кризисов, а также введенных против 

России экономических и политических санкций, вопрос повышения конкурен-

тоспособности АПК становится одним из наиболее актуальных. 

В условиях отсутствия развитого сельского хозяйства и прогрессивного 

аграрно-промышленного комплекса стабильное развитие экономики государ-

ства крайне затруднительно. Поэтому анализ состояния АПК, выявление про-

блем данной отрасли и их дальнейшее решение – это приоритетная задача госу-

дарственного аппарата. Именно развитый аграрно-промышленный комплекс - 

это базис развития экономики любого государства.  

Исследования конкурентоспособности сельского хозяйства в промышлен-

ности и агробизнесе объединяют темы не только продовольственной безопас-

ности страны, но и конкурентоспособности всего государства.  

Российская Федерация является самой большой по территории страной в 

мире. Она располагает значительным объемом земли, наиболее благоприятной 

для ведения сельского хозяйства, а также большими запасами иных природных 
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ресурсов. [8] 

Это свидетельствует о том, что аграрный сектор играет важную роль в 

экономике нашей страны. По официальной статистике, доля сельского хозяй-

ства в валовой добавленной стоимости в стране составляет приблизительно 

4,5%. При этом почти 9% трудоспособного населения занято в этой сфере. 

Кроме того, Россия активно поставляет сельскохозяйственную продукцию на 

зарубежные рынки. В последние годы страна заняла ведущее место в экспорти-

ровании пшеницы в другие государства. [3] 

Сельское хозяйство играет ключевую роль в обеспечении продовольствен-

ной безопасности и экономическом прогрессе России. В этой связи, вопрос зе-

мельных площадей, используемых для сельскохозяйственных целей, остается 

важной и требует внимания. Наша страна располагает огромными посевными 

площадями. Динамику их объёма представим в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий в РФ в 2019-2023 годах 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Темп 

роста, 

% 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. га 

Посевные пло-

щади, тыс.га 
79888 79948 80383 82290 84242 105,45 4354 

Источник: министерство сельского хозяйства РФ. https://mcx.gov.ru [5] 

 

Мы видим, что на протяжении последних лет площадь посевных пло-

щадей в нашей стране последовательно увеличивается. Так, в абсолютном 

выражении площадь посевных площадей увеличилась на 5,45% или 4354  

тыс. га. Возможно, в разрезе пятилетнего периода рост не велик, однако это 

положительная динамика, и масштабы сельского хозяйства в нашей стране 

увеличиваются. 

По итогам 2023 года в сельском хозяйстве было произведено продукции на 

8,34 трлн. руб. Это на 0,3% меньше, чем в 2022 году. Результатом подобной ди-

намики стало уменьшение доли сельского хозяйства в ВВП России: в 2023 году 

он составил 3,7% (в 2022 – 4,2%). 

В основных секторах сельского хозяйства по натуральным показателям 

производства наблюдалась неоднозначная динамика. 

В аграрном секторе отмечено снижение объемов урожая зерна на 9,5%, са-

харной свеклы — на 5%, и льна — на 16,3%. В то же время, в случае прочих 

культур, таких как картофель, овощи и подсолнечник, наблюдается положи-

тельная тенденция. В 2023 году, несмотря на падение урожайности, сбор зерна 

в России составил 144,9 миллиона тонн, что меньше, чем 157,6 миллиона тонн в 

предыдущем году. Однако в конце минувшего года посев озимых культур, от 

которых зависит следующий урожай, прошел в благоприятных климатических 

условиях. Это указывает на хорошее состояние посевов, что, в сочетании с 

https://mcx.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2023.pdf
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расширением посевных территорий, создает оптимистичные прогнозы для ва-

лового сбора зерна в 2024 году.  

Животноводство также продемонстрировало позитивную динамику по 

производству основной продукции: молоку (+2,5%), яйцам (+1,2%), скоту и 

птице (+2%). 

Пищевая промышленность, которая занимается переработкой продукции 

сельского хозяйства, закончила 2023 год успешно, произведя продукции на 10,4 

трлн. руб. (+11,5% г/г). 

Выпуск ключевых видов пищевой продукции выглядит следующим обра-

зом (тыс. тонн и динамика к 2022): 

ü масла растительные – 9497 (+16,7%); 

ü сахар – 6,6 (+10%); 

ü рыба мороженая – 3038 (+8,9%); мясо КРС – 3619 (+5%); 

ü шоколад и кондитерские изделия – 1992 (+3,8%); 

ü колбасы – 2472 (+2,5%); 

ü мука – 9075 (+1,8%); 

ü мясо птицы – 5046 (-0,2%); 

ü масло сливочное – 323 (-1%). 

В части экспорта пищевых продуктов и сельхозпродукции были достигну-

ты новые успехи: за прошлый год их было вывезено на 43,1 млрд. долл. Это на 

4,3% больше результатов 2022 года. 

Нужно отметить, что АПК стал единственным сектором с положительной 

динамикой экспорта – у всех остальных была просадка по сравнению с 2022 го-

дом. В результате подобной динамики вес продукции АПК в экспорте России 

превысил 10%. 

Теперь представим результаты работы агропромышленного комплекса 

России за 2023 год. В сравнении с предыдущим годом, производство продукции 

АПК в России в хозяйствах всех категорий увеличилось на 10,2% в сопостави-

мых ценах. 

Объем сельскохозяйственного производства в текущих ценах в 2023 году 

составил 8,851 триллиона рублей, что является приростом на 14,8% по сравне-

нию с 7,71 триллиона рублей в 2022 году. В частности, в растениеводстве этот 

показатель вырос на 17,9%, достигнув 5,266 триллиона рублей, а в животновод-

стве – на 10,5%, составив 3,585 триллиона рублей. 

По оценкам министерства сельского хозяйства (МСХ) РФ, в 2023 году зна-

чительно повышен уровень самообеспечения (продовольственной безопасно-

сти) в сегменте зерна, растительных масел, рыбы и рыбопродуктов, овощей, 

фруктов и ягод. 

По официальным данным министерства сельского хозяйства РФ, экспорт 

продукции АПК в 2023 году в сопоставимых ценах составил 37,6 млрд. долла-

ров США, что на 0,6% выше, чем за аналогичный период 2022г. В текущих це-

нах объем экспорта составил 43,5 млрд. долларов США, что на 4,3% выше, чем 

за аналогичный период 2022 года. Данные представим в виде таблицы. 

https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries
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Таблица 2   

Уровень продовольственной независимости  

Российской Федерации в 2022 году 
Продукция Уровень самообеспечения 

Зерно 173,5% 

Сахар 114,2% 

Растительные масла 245,4% 

Мясо и мясопродукт 101,7% 

Молоко и молокопродукты 86,0% 

Рыба рыбопродукты 152,9% 

Картофель 97,0% 

Овощи и бахчевые культуры 89,1% 

Фрукты и ягоды 44,6% 

Соль пищевая 65,4% 

Источник: министерство сельского хозяйства РФ. https://mcx.gov.ru [5] 

 

Таблица 3 

Основные показатели экспорта продукции АПК  

в 2022-2023 году (млрд. долл. США) 

Продукция 2022г. 
В % к 

итого 
2023г. 

В % к 

итого 

Абсолютное 

отклонение 

2023г. от 

2022г. 

Относительное 

отклонение 

2023г. от 2022г.  

в % 

Зерновые 8,81 30,47 13,7 35,96 4,89 155,51 

продукция масложиро-

вой отрасли 
5,03 17,40 6,7 17,59 1,67 133,20 

рыба и морепродукты 5,05 17,47 5,8 15,22 0,75 114,85 

продукция пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

4,2 14,53 4,3 11,29 0,10 102,38 

мясная и молочная 

продукция 
1,3 4,50 1,5 3,94 0,20 115,38 

прочая продукция АПК 4,52 15,63 6,1 16,01 1,58 134,96 

Источник: министерство сельского хозяйства РФ. https://mcx.gov.ru [5] 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том что, не смотря 

на санкции и закрытие границ с западными странами, в 2023г. наблюдается 

уверенный рост экспорта сельскохозяйственной продукции (на 35% или 1,58 

млрд. руб).  Наибольший удельный вес в экспорте занимают зерновые (36%) и 

на них же приходится основной рост объема реализации (более 55%). Кроме 

того, существенно вырос экспорт продукции масложировой отрасли (на 33,%).  

Таким образом, сельское хозяйство России и АПК в целом в непростых 

экономических условиях продолжает развиваться и повышать свою эффектив-

ность.  

Опишем некоторые перспективы развития агропромышленного комплекса 

России 

https://mcx.gov.ru/
https://mcx.gov.ru/
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ü Укрепление продовольственной безопасности. Необходимо повышать 

урожайность, развивать племенное дело, создавать новые технологии произ-

водства, переработки и хранения продукции. 

ü Развитие экспорта. Нужно нормализовать логистику для поставщиков 

сельскохозяйственных товаров, поддерживать их сертификацию, развивать аг-

рарные комплексы за границей. 

ü Вовлечение новых земель. К 2030 году планируется привлечь в сель-

скохозяйственный оборот не менее 13,2 млн. га земли. Для этого, в частности, 

предполагается развивать мелиорацию и повышать плодородие почв. 

ü Создание единой цифровой платформы. Она позволит в режиме реаль-

ного времени получать сведения, нужные для принятия управленческих реше-

ний, и упростит для аграриев получение различных видов господдержки. 

ü Рост научно-технологических разработок. Это будет происходить за 

счёт развития генетики и селекции. 

ü Повышение объёма инвестиций. Для этого сельскохозяйственным про-

изводителям на льготных условиях будут предоставлять кредитные ресурсы, 

лизинг, налоговые преференции. [9] 

Одним из ключевых аспектов прогресса национальной экономики стано-

вится агропромышленный сектор. Именно компании АПК формируют основу 

для обеспечения продовольственной безопасности государства. От его успеш-

ного функционирования во многом зависит уровень жизни и благополучие 

населения. 

АПК как сложная система включает ряд отраслей сельского хозяйства и 

промышленности, объединенных общей сферой деятельности - они производят 

и перерабатывают сельскохозяйственное сырье, получают из него готовую про-

дукцию и доводят ее до потребителя. 

В Российской Федерации отрасль сельского хозяйства выступает как важ-

нейшее направление развития экономики страны, на его долю приходится око-

ло 4% ВВП. 

Первым ключевым направлением развития сельского хозяйства является 

повышение эффективности производства растениеводства и животноводства. 

Россия владеет обширными сельскохозяйственными угодьями и значительным 

потенциалом в сфере животноводства, включая производство мяса, молока и 

птицы. В условиях введенных санкций отечественные производители могут 

укрепить свои позиции, снижая цены на зарубежные аналоги и увеличивая ин-

терес к местной продукции. 

Второе направление касается внедрения инновационных технологий в 

производственных процессах. Экономические ограничения не остановят разви-

тие научно-технического прогресса в России, и местные компании смогут при-

менять современные технологии в области автоматизации и контроля произ-

водства, что, в свою очередь, повысит эффективность и качество товаров. 

Третье направление связано с расширением экспорта на новые зарубежные 

рынки. В условиях санкций Россия может сосредоточиться на экспорте продук-
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ции агропромышленного комплекса в страны Азии и Латинской Америки, что 

создаст новые финансовые возможности для отечественных производителей и 

улучшит их конкурентоспособность. 

Четвертое направление — это развитие переработки. Российские произво-

дители могут трансформировать свою деятельность с простой продажи сырья 

на производство готовой продукции, что увеличит добавленную стоимость и 

усилит позиции на международной арене.  

Для успешного продвижения агропромышленного комплекса в условиях 

санкций важна поддержка государства и инвесторов через налоговые льготы и 

финансирование новых технологий.  

Таким образом, у АПК России есть реальные возможности для роста в со-

временных условиях. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ    

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АПК РФ 

Вопросы устойчивого развития АПК и обеспечение продовольственной 

безопасности страны остаются среди приоритетов государственной политики 

Российской Федерации. Это приносит ощутимые результаты: в последние годы 

в сельском хозяйстве активно применяются современные технологии, реализу-

ются масштабные инвестиционные проекты, а российские фермеры достигают 

новых успехов. 

В современных условиях для успешной реализации инвестиционных про-

ектов и программ необходима разработка и внедрение системы управления, 

способной привлечь максимальные инвестиции в агропромышленный ком-

плекс. Данная тема особенно актуальна, так как на сегодняшний день россий-

ский АПК является одним из менее привлекательных для инвестирования, что 

связано с высокой капиталоемкостью, низкой рентабельностью и значительны-

ми инвестиционными рисками. В условиях сложившейся ситуации наращива-

ние инвестиционной активности становится ключевым фактором для эффек-

тивного развития аграрного сектора, улучшения уровня жизни сельского насе-

ления и модернизации технологий. На сегодняшний день агропромышленная 

инвестиционная политика занимает приоритетное место. 

В условиях рыночной экономики аграрный сектор предъявляет высокие 

требования к управленческому аппарату, включая необходимость стратегиче-

ского видения перспектив развития отрасли и способности принимать обосно-

ванные решения в контексте повышенных экономических рисков. 

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой интегрирован-

ную систему, включающую в себя различные отрасли экономики, которые 

непосредственно связаны с производственной деятельностью в сельском хозяй-

стве, обеспечением его потребностей и реализацией аграрной продукции ко-

нечным потребителям. 

Исследование текущего положения агропромышленного комплекса Рос-

сийской Федерации, проведенное на основе информации, предоставленной Фе-



24 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

деральной службой государственной статистики, выявило, что аграрный сек-

тор, в который также входит и рыболовство, занимает одну из ключевых пози-

ций в структуре национальной экономики, занимая 11-е место по вкладу в ва-

ловый внутренний продукт (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производственная структура ВВП за 2023 год (в процентах к 

прошлому году) 

 

Производственные показатели аграрного сектора демонстрируют 

тенденцию к росту, как показано на рисунке 2. Тем не менее, в 2019 году 

зафиксировано снижение объемов рынка агропродукции растительного 

происхождения. Данное явление может быть обусловлено неблагоприятными 

климатическими условиями, характерными для указанного временного 

отрезка[12]. 

 

 
Рис. 2. Продукция сельского хозяйства в фактических ценах, млрд руб. 
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Анализ ценовых тенденций на аграрном рынке в сегментах 

растениеводства и животноводства показывает, что продукция растениеводства 

подвержена значительным ценовым колебаниям (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 

 

Инвестиционная привлекательность субъектов агропромышленного ком-

плекса определяется их способностью привлекать коммерческий интерес и дру-

гие формы инвестиций со стороны потенциальных инвесторов. В ходе предыду-

щих исследований было отмечено, что аграрный сектор обладает специфически-

ми особенностями, оказывающими существенное влияние на его инвестицион-

ную привлекательность как отдельных предприятий, так и отрасли в целом [15]. 

В контексте быстро меняющейся экономической ситуации, особенно оче-

видно, что инвесторы склонны уделять пристальное внимание тем отраслям, 

которые могут обеспечить высокий уровень доходности. В связи с этим, неко-

торые сектора экономики, в том числе сельское хозяйство, сталкиваются с про-

блемой недостатка инвестиционных потоков, что подтверждается аналитиче-

скими данными, представленными в таблице 4. 

На текущий момент агропромышленный комплекс не представляет значи-

тельного интереса для потенциальных инвесторов, что подтверждается данными, 

отраженными на иллюстрации 4. Отрасль характеризуется очевидным техноло-

гическим и техническим отставанием, что представляет собой значительное пре-

пятствие для ее прогресса. Важно отметить, что состояние материально-

технической базы и производственные возможности агропромышленного ком-

плекса требуют улучшения, что также негативно сказывается на привлечении ин-

вестиций. В совокупности эти обстоятельства приводят к снижению конкуренто-

способности отечественной сельскохозяйственной продукции на рынке [10]. 
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Таблица 4 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 

млрд руб. 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Инвестиции в основной 

капитал всего, в том 

числе 

9152,1 11035,3 12586,1 13450,2 13902,2 14555,9 

сельское хозяйство 

(включая рыболовство) 

309,2 455,4 488,6 530,9 525,5 550,1 

добыча полезных 

ископаемых 

1264 1534,3 1858,4 2004 2144,9 2694,4 

обрабатывающие 

производства 

1207,6 1418,7 1688,7 1945,3 2084,6 2285,2 

энергетика 

(производство и 

распределение) 

818,8 1016,5 1166 1187,6 1186,2 990,5 

Строительство 342,1 336,8 348,6 438,1 469,3 448,7 

оптовая и розничная 

торговля 

336,9 347,4 456 517,9 554,6 679,1 

операции с 

недвижимостью 

1638 1669,9 1968 2195,7 2701,4 2614,7 

транспорт и связь 2336,8 3107,7 3330,7 3288,6 2981 3120,3 

государственное 

управление 

125,9 211,6 214,5 228,5 241 240,1 

финансовая 

деятельность 

119,7 159,2 204,2 186,7 170,5 168,2 

Здравоохранение 196,2 216,3 255,8 222,5 197,8 188,1 

Образование 163,7 198,3 213,3 228,9 242,7 239,8 

гостиницы и рестораны 46,9 55,6 45,1 89,3 105,5 47,3 

другие услуги 246,3 307,6 348,2 386,2 297,6 289,4 

 

В связи с этим, рынок продовольствия нашей страны демонстрирует зна-

чительный уровень насыщения импортными товарами, что влечет за собой 

определенные препятствия для стимулирования внутреннего производства и 

укрепления экономической стабильности аграрного сектора [13]. 

На национальном уровне ключевыми факторами, определяющими инве-

стиционную привлекательность АПК, являются: степень развития рыночных 

отношений в данной сфере, состояние и развитие инвестиционной инфраструк-

туры, интенсивность и эффективность государственного регулирования, а так-

же природно-климатические условия, влияющие на сельскохозяйственное про-

изводство [7]. 

В рамках регионального уровня функционируют следующие элементы: 
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инвестиционная инфраструктура, характерная для данного региона; географи-

ческое расположение; законодательные акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность на региональном уровне; уровень конкуренции в регионе; степень 

монополизации отрасли и другие сопутствующие факторы [7]. 

 

 
Рис. 4. Доля инвестиций в сельское хозяйство в общей структуре 

инвестиций в основной капитал,% 

 

В контексте конкретного предприятия агропромышленного комплекса ос-

новными аспектами являются: степень технического обеспечения производ-

ственных мощностей; наличие и внедрение стратегии инвестиционного и инно-

вационного роста; конкурентные преимущества продукции; квалификация кад-

ров; выбор организационно-правовой структуры; финансовая стабильность и 

платежеспособность; доля на рынке; производственный и технический потен-

циал компании, а также другие значимые показатели. [14] 

Таким образом,  важными аспектами  государственного регулирования ин-

вестиционной активности в агропромышленном комплексе, являются: 

1) Создание благоприятных условий для формирования эффективной ор-

ганизационно-экономической среды, способствующей инвестициям в аграрное 

производство, что в свою очередь повышает привлекательность сельского хо-

зяйства и способствует привлечению дополнительных капиталов; 

2) Активное вмешательство государственных учреждений в инвестицион-

ный процесс аграрного сектора, направленное на оптимизацию структуры аг-

ропромышленного производства, улучшение его рентабельности, поддержку 

производственной и социальной инфраструктуры сельских районов, а также 

привлечение инвесторов через софинансирование, в том числе путем разработ-

ки и реализации программ для преобразования сбережений населения в инве-

стиционные ресурсы экономики; 
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3) Использование дополнительных средств государственного регулирова-

ния, ориентированных на защиту интересов как производителей сельскохозяй-

ственной продукции, так и инвесторов. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА 

В контексте динамичных изменений социально-экономического ландшаф-

та внутри Российской Федерации, а также нестабильности внешнеэкономиче-

ских и геополитических отношений, актуализируется необходимость проведе-

ния систематического анализа и разработки оптимальной модели аграрной 

структуры. Такая модель должна способствовать достижению продовольствен-

ной безопасности страны и защите её экономических интересов. Эффективное 

формирование аграрной структуры в рамках многоукладного сельского хозяй-

ства предполагает глубокое понимание специфики его функционирования, ис-

следование производственно-экономического потенциала и определение клю-

чевых направлений для стимулирования роста различных форм хозяйствова-

ния, включая крупные аграрные предприятия, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и домохозяйства. 

Рыночные преобразования, происходившие в России на протяжении по-

следних 25 лет, привели к изменению вектора развития аграрной структуры, 

характеризующегося тенденцией к консолидации аграрных производственных 

субъектов и укреплению позиций сельскохозяйственных организаций и фер-

мерского сектора. 

На рисунке 5 показано изменение параметров аграрной структуры произ-

водства сельскохозяйственной продукции за последние 25 лет. 

 

 
Рис. 5. Динамика структуры производства продукции сельского хозяйства 

по категориям хозяйств РФ, % 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Рос-

стат), в отчетном году доля продукции, произведенной сельскохозяйственными 

организациями (СХО), в общем объеме производства аграрной продукции до-

стигла 60 процентов. В то же время, доля продукции, произведенной крестьян-
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скими (фермерскими) хозяйствами (К(Ф)Х), включая индивидуальных пред-

принимателей (ИП), составила 14,9 процента. Для сопоставления, в 2000 году 

эти показатели равнялись 45,2 процента и 3,2 процента соответственно. В 2010 

году доля СХО составила 44,8 процента, а К(Ф)Х – 7,2 процента. В 2015 году 

наблюдалось увеличение доли СХО до 54,0 процента и К(Ф)Х до 11,5 процента. 

В ходе исследования динамики объемов производства аграрной продукции 

в контексте различных организационно-правовых форм ведения хозяйства было 

установлено, что фермерский сектор демонстрирует наиболее заметные темпы 

роста. Согласно данным, за период последних 14 лет средний показатель уве-

личения производства в данном секторе достиг 108,9 процента. В частности, 

производство сельскохозяйственной продукции в растениеводстве возросло на 

110,4 процента, в животноводстве - на 105,3 процента. 

В контрасте с этим, анализ деятельности домохозяйств показывает тенден-

цию к ежегодному снижению объемов производства аграрной продукции. Ис-

ключение составляют годы 2020 и 2021, когда было зафиксировано незначи-

тельное увеличение в 0,2 процента и 10,3 процента соответственно. В период с 

2010 по 2023 год среднее значение индекса производства в домохозяйствах со-

ставило 97,7 процента, при этом в растениеводстве индекс равен 98,9 процента, 

а в животноводстве - 96,9 процента. 

 

 
Рис. 6. Прогнозная модель отраслевой аграрной структуры России  

на 2030 г., % 

 

В рамках исследования были проведены прогностические расчеты, 

направленные на анализ структуры производства сельскохозяйственной про-

дукции в Российской Федерации. Результаты, отображенные на рисунке 6, де-

монстрируют следующие тенденции: 

1. В сегменте растениеводческой продукции предполагается сохранение до-

минирующей роли крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. Про-

гнозируется, что к 2030 году их доля в общем объеме производства по стране 

возрастет до 59,4%, что на 3,4 процентных пункта выше уровня 2023 года. 
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2. В области производства животноводческой продукции ожидается уси-

ление позиций крупных и средних агробизнес-структур. Прогнозные данные 

указывают на их долю в 68,9%, что превосходит показатель в 61,8% за 2023 

год. 

3. Фермерскому сектору предсказывается увеличение доли в производстве 

как растениеводческой, так и животноводческой продукции, с ростом в диапа-

зоне от 1,9 до 7,1 процентных пункта. 

4. Прогнозируемое снижение доли личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в 

структуре растениеводческой отрасли с 22,1% до 11,6% и в животноводческой 

отрасли на 9 процентных пунктов. Уменьшение объемов сельскохозяйственно-

го производства в ЛПХ связано с рядом проблем, включая отсутствие эффек-

тивной системы сбыта, недостаточную развитость логистической инфраструк-

туры, а также трудности доступа к системам ветеринарно-санитарного регули-

рования. 

Исследовательские данные, полученные в ходе анализа аграрного сектора 

Российской Федерации, могут быть использованы в качестве эмпирической ба-

зы для формирования стратегических направлений в сфере аграрной политики 

и стимулирования развития сельскохозяйственного комплекса страны [3]. 

Согласно результатам, представленным автором прогнозного исследова-

ния, можно сделать следующие выводы [5]: 

1. В среднесрочной перспективе предсказывается устойчивость много-

укладности сельскохозяйственного производства с учетом региональной спе-

цифики и значимости различных форм аграрного хозяйствования в контексте 

производства аграрной продукции. 

2. Наблюдается тенденция к укреплению позиций сельскохозяйственных 

организаций (СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) в производ-

ственной сфере аграрного сектора, сопровождающаяся уменьшением доли про-

изводства сельскохозяйственной продукции домохозяйствами, включая отрасли 

животноводства и растениеводства. 

3. В некоторых регионах Российской Федерации предполагается продол-

жение динамичного развития фермерского сектора. Например, в Южном феде-

ральном округе ожидается, что на долю К(Ф)Х будет приходиться приблизи-

тельно 30–32% от общего объема агропроизводства, что почти в два раза пре-

вышает среднефедеральный показатель. 

Прогнозные модели развития аграрной структуры указывают на тенден-

цию к концентрации агробизнеса в среднесрочной перспективе, сопровождаю-

щуюся пропорциональным сокращением доли мелких производственных еди-

ниц в аграрном секторе. В то же время, для некоторых субъектов Российской 

Федерации предполагается продолжение существования мелкотоварного фер-

мерства и личных подсобных хозяйств [14]. 

Аналитические исследования свидетельствуют о высокой чувствительно-

сти аграрного сектора к нестабильности международных экономических отно-

шений и геополитическим конфликтам последних лет, что может оказывать 
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негативное воздействие на условия ведения агробизнеса и приводить к неха-

рактерным, резким трансформациям аграрной структуры государства. Решение 

проблем, связанных с развитием сельскохозяйственного сектора, предполагает 

необходимость пересмотра и адаптации существующих управленческих меха-

низмов и инструментов, учитывающих специфику разнообразных форм аграр-

ного хозяйствования [6]. 

 

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Сегодня во всём мире наблюдается дисбаланс моделей социально-

экономического развития, когда в одних странах отмечается наличие большого 

количества излишек, а в других возникает регулярный дефицит продоволь-

ствия, что вследствие приводит к недоеданию и даже к голоду в отдельных ре-

гионах планеты. В этой связи важной задачей для государства является обеспе-

чении продовольственной безопасности на своей территории с целью стабиль-

ного и устойчивого социально-экономического развития, сохранения суверени-

тета. 

В 1996 году на Всемирном Продовольственном Саммите было дано опре-

деление понятию «продовольственная безопасность». Так, продовольственная 

безопасность – это такая ситуация в стране, когда все люди в любое время 

имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному, без-

опасному и питательному продовольствию, удовлетворяющему их диетические 

потребности и пищевые предпочтения для активной и здоровой жизни [8].  

В соответствии с данным определением был разработан Индекс продо-

вольственной безопасности – ежегодное глобальное аналитическое исследова-

ние, впервые опубликованное в 2012 году, изучающее политику государств в 

области обеспечения продовольственной безопасности на основе изучения трёх 

показателей, а именно: 

1. Уровень доступности продуктов питания. 

2. Уровень обеспеченности продуктами питания. 

3. Уровень безопасности и качества продуктов питания. 

По результатам указанного исследования в 2022 году Россия оказалась на 

43 позиции в рейтинге стран мира по степени обеспеченности продовольствен-

ной безопасности, потеряв при этом 5 позиций по сравнению с результатом за 

2019 год и 6 позиций по сравнению с 2017 годом [4].  

Многие отечественные ученые-экономисты в рамках изучения такого по-

нятия как «продовольственная безопасность» дают свои определения данному 

термину. Так, по мнению Чеботаревой М.С. продовольственная безопасность – 

уровень экономики государства, когда обеспечивается постоянное снабжение 

перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, а населе-

ния, в свою очередь – необходимым количеством качественных продуктов пи-

тания, учитывая при этом получаемые доходы и независимость от импорта сы-
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рья и продовольствия [13]. Вместе с тем, Серова Е.В. отмечает, что продоволь-

ственная безопасность – степень доступности для населения страны продуктов, 

требуемых для обеспечения полноценной и здоровой жизни. Уровень как наци-

ональной безопасности, так и продовольственной растёт, в частности, в процес-

се развития международной торговли и связей, а также в целом взаимозависи-

мости государств. [16]. 

В Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 

21.01.2020 №20 утверждена национальная Доктриной продовольственной без-

опасности. Согласно данному нормативно-правовому акту для оценки дости-

жения продовольственной безопасности страны как главные индикаторы при-

меняются данные о достижении пороговых значений показателей продоволь-

ственной независимости, экономической и физической доступности продоволь-

ствия и соответствия продуктов питания советующим техническим нормам 

[18]. В соответствии с данной Доктриной предусмотрены целевые показатели 

уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия, а именно: зерном, сахаром, мясом, молочной продукцией, 

рыбой, овощами, фруктами и др. 

На ежегодном докладе о результатах реализации Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия предоставляются данные об 

уровне достижения Российской Федерации значений продовольственной безопас-

ности. На рисунке 7 представлен сравнительный анализ показателей уровня про-

довольственной безопасности Российской Федерации за 2021 и 2023 годы. 

 

 
Рис. 7. Сравнительный анализ показателей уровня продовольственной 

безопасности Российской Федерации за 2021 и 2023 годы 
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Таким образом, анализируя рисунок 7 можно сделать вывод, что Россий-

ская Федерация достигла пороговых значений показателей продовольственной 

безопасности практически по всем основным видам сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия. Кроме того, наблюдается тенденция роста уровня 

показателей данных значений. В связи с чем также напрашивается вывод о том, 

что сельское хозяйство имеет ключевое влияние на обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны, выращивая и производя всю необходимую для 

нужд государства и его населения продукцию. Стоит отметить, что обеспечение 

указанных показателей происходит в том числе благодаря устойчивому функ-

ционированию и инновационному развитию отраслей российского агропро-

мышленного комплекса. 

На основании вышеизложенного представляется разумным выделить не-

сколько факторов, оказывающих влияние сельского хозяйства на обеспечение 

продовольственной безопасности России (рис. 8). 

 

 
Рис. 8.  Факторы, оказывающие влияние сельского хозяйства на обеспече-

ние продовольственной безопасности России  

Источник: составлено автором 

Производство продуктов питания - cельское хозяйство 
является основным источником производства продуктов 

питания, необходимых для удовлетворения 
потребностей населения. 

Экономическая стабильность - сельское хозяйство 
способствует экономической устойчивости страны за 
счёт создания рабочих места в сёлах и малых городах. 

Снижение зависимости от импорта - развитие сельского 
хозяйства позволяет обеспечить импортозамещение 
продуктов питания в условиях глобального кризиса. 

Социальная стабильность - сельское хозяйство, 
оказывая влияние на обеспечение продовольственной 
безопасности способствует социальной стабильности, 
снижая уровень бедности и улучшая качество жизни 

населения. 

Устойчивое развитие - современные методы сельского 
хозяйства могут способствовать устойчивому развитию, 

включая использование экологически чистых 
технологий и практик, что помогает сохранить 

природные ресурсы и биоразнообразие. 
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Кроме того, серьёзной проблемой для нормального функционирования и 

развития сельского хозяйства сегодня является изменение климата, в этой связи 

для обеспечения продовольственной безопасности государства необходимо 

техническое развитие сельского хозяйства с целью сокращения потерь продо-

вольствия во время производственно-сбытовых процессов. В связи с чем орга-

нам государственной власти необходимо предоставлять стимулирующие и 

компенсирующие выплаты аграриям, поддерживать субсидиями местных про-

изводителей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сельское хозяйство играет клю-

чевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, является 

фундаментом достижения продовольственной безопасности, обеспечивая не 

только наличие достаточного количества пищи, но и способствуя экономиче-

скому и социальному развитию государства в целом. 

 

РИСКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ФАКТОРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Во всем многообразии российских отраслей экономики одна из них явля-

ется самой динамично развивающейся. Речь идет об агропромышленном ком-

плексе Российской Федерации. Но специфика сельскохозяйственного произ-

водства такова, что имеет зависимость от целого ряда риск-факторов, основные 

из которых представлены на рисунке 9.  

 

 
Рис. 9. Риски в сельском хозяйстве 
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2. агроэкологические риски, обусловленные не только неблагоприятными 

климатическими изменениями, но и последствиями природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

3. рисковые ситуации, связанные с международной и внешнеэкономиче-

ской деятельностью; 

4. ужесточение различного рода требований со стороны зарубежных стран 

в отношении отечественной продукции; 

5. усиление фитосанитарных и ветеринарных ограничений; 

6. санкции в отношении российских производителей. 

В современной экономике достаточно много факторов, оказывающих нега-

тивное влияние на сельскохозяйственной производство. (рис 10.) 

 

 
Рис. 10. Факторы, оказывающие негативное влияние на сельскохозяй-

ственной производство 

 

Очевидным следует признать необходимость усиления инвестиционной 

активности в такой сложной отрасли как сельское хозяйство для дальнейшего 

ее развития и успешного функционирования. [18] 

Ведение сельского хозяйства осуществляется в особых экономических 

условиях. В первую очередь это выражается в том, что развитие отрасли, как и 

динамика большинства ее экономических показателей напрямую зависят от 

природно-климатических условий и других явлений, на которые, даже несмот-

ря на современное развитие науки и техники, люди не могут оказать влияния. 

Именно по этой причине сельское хозяйство является наиболее рискованной 
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отраслью. Среди преимущественно значимых явлений можно выделить: 

- переизбыток на рынке какого-либо сельскохозяйственного продукта по 

причине большого урожая, что влечет за собой снижение его цены и, как след-

ствие, возможное недополучение прибыли; 

- существенное влияние непредсказуемых природных явлений, которые 

снижают запланированный урожай; 

- массовое уничтожение популяции животных на определенной террито-

рии, в виду признания их  переносчиками опасных болезней и др. [16] 

Ученые полагают, что многие из указанных рисков можно застраховать. 

Но, тем не менее, абсолютно решить проблему не получится, и на этот счет есть 

несколько причин. (рис. 11) 

 

 
Рис. 11. Причины, препятствующие ликвидации  

сельскохозяйственных рисков 
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рительным данным размер валовой добавленной стоимости в сельскохозяй-

ственной отрасли составил 5 трлн рублей. 

Поддержка малых форм хозяйствования в последнее время выступает при-

оритетным вектором развития. За прошедший 2023 год данным организациям 

было направлено более 20% средств стимулирующей субсидии, а в рамках фе-

дерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» предоставлено свыше 6,2 млрд руб. [18] 

Выше перечислены факторы, оказывающие негативное влияние на сель-

скохозяйственной производство. Соответственно, рост инвестиций не гаранти-

рует увеличение урожайности и предсказать результаты деятельности агро-

предприятий в текущем году не представляется возможным, поскольку поздние 

заморозки и проблемы с трудовыми ресурсами могут стать причиной возникно-

вения риска снижения индекса сельхозпроизводства. 

В министерстве прогнозируют, что к 2030 году по сравнению  с 2021 го-

дом инвестиции в основной капитал возрастут на 60%, но для выполнения та-

ких показателей по мнению экспертов необходимо увеличить объем ежегодно-

го прироста как минимум в два раза. Это практически недостижимая задача, 

поскольку львиную долю инвестиционных ресурсов сельхозтоваропроизводи-

телей составляют их собственные  средства. 

В первом квартале 2024-го индекс роста инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства снизился до 92,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, при этом в пищевой промышленности он составил 104,2%. Не 

наблюдается большой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства 

для частных инвестиций, а государственные сконцентрированы на сиюминут-

ных задачах, чтобы снизить и удержать цены на определенную продукцию.  Но 

заключает он в более долгосрочных вопросах без инвестиций не будет техноло-

гий, и, соответственно, роста производительности, а инвестиций нет без высо-

кой доходности производителей. [5] 

 
Рис. 12. «Дополнительные национальные инвестиционные риски» в 

АПК России 
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Учитывая реалии нашей страны, к ранее отмеченным инвестиционным 

рискам можно добавить еще три, которые представлены на рисунке 12. 

Государственная политика в сфере инвестиционной деятельности в сель-

ском хозяйстве может выражаться как в непосредственном участии в инвести-

ционной деятельности, так и в создании необходимых благоприятных для инве-

сторов условий (таблица 5). 

 

Таблица 5  

Благоприятные условия в сфере инвестиционной деятельности  

в сельском хозяйстве 
Направление деятельности Цель 

Совершенствование законодательства Дополнительная защита прав инвесторов 

Наращивание льготного кредитования с помо-

щью субсидирования кредитной ставки 

Привлечение в отрасль коммерческих банков 

Поощрение инновационных подходов к произ-
водству, хранению, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Развитие инноваций 

Пересмотр механизма начисления амортизации Возможность сельскохозяйственным предприя-
тиям осуществлять текущее воспроизводство ос-

новных фондов 

Использование механизмов антимонопольного 

законодательства 

Поддержание разумного соотношения цены на 

сельскохозяйственную продукцию и расходов на 
ее производство, транспортировку, хранение и 

переработку 

Организация информационных центров Оперативный обмен информацией между участ-

никами инвестиционной деятельности 

Участие в организации гарантийно-залоговых 

региональных фондов 

Уменьшение инвестиционных рисков 

 

В качестве форм непосредственного участия государства в инвестициях в 

сельское хозяйство можно выделить следующие: 

- предоставление инвесторам налоговых льгот и других преференций; 

- формирование современной рыночной инфраструктуры в отрасли; 

- улучшение механизма лизинга для создания возможности обеспечения 

сельскохозяйственных компаний современными средствами производства; 

- компенсация предприятиям отрасли затрат на внедрение энергосберега-

ющих технологий; 

- предоставление гарантий для уменьшения последствий инвестиционных 

рисков; 

- активное участие в инновационных разработках и их внедрение на пред-

приятиях отрасли; 

- общая подготовка и финансовое обеспечение крупных инвестиционных 

программ для соединения региональных и федеральных бюджетов в процессе 

реализации важнейших задач отрасли; 

- создание достойных условий жизни в сельскохозяйственных регионах, в 

том числе с помощью установления высокой заработной платы и обеспечения 
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качественного бытового обслуживания. [12] 

Что же следует предпринять для преодоления  рисков в сельском хозяйстве 

и провоцирующих их негативных факторов? (рис.13) 

 

 
Рис. 13.  Меры по предотвращению рисков в агропромышленном 

 производстве 
 

В конечном счете,  инвестиционно-инновационное развитие сельского хо-

зяйства должно осуществляться на всех этапах – от возникновения научной 

идеи  до ее воплощение в массовое производство. Поскольку, идеи, не нашед-

шие применение на практике являются убыточными для ученых по причине от-

сутствия средств для дальнейших исследований.  

Значительные усилия государственной инвестиционной политики разви-

тых сельскохозяйственных государств направлены на получение новых науч-

ных знаний в области сельского хозяйства, внедрение инновационных техноло-

гий на практике и развитие цифровой экономики. 
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Аннотация: построение эффективной системы обучение персонала как главной производи-

тельной силы является одной из наиболее разработанных частей экономии России. В насто-

ящее время система обучения претерпевает изменения и требует своевременного реагирова-

ния на внесение корректив в подготовку кадров высшей квалификации. В работе рассматри-

ваются теоретические аспекты системы обучения управленческого персонала. Авторами 

определены основные умения, которыми должен быть наделен управленческий работник. 

Обоснованы причины, способствующие построению эффективной системы обучения управ-

ленческого персонала в аграрной отрасли, которые позволили представить последователь-

ность соблюдения принципов формирования системы обучения. 

Ключевые слова: аграрная отрасль, кадры, система обучения, управленческий персонал, 

эффективность обучения. 

 

BUILDING AN EFFECTIVE TR AINING SYSTEM FOR STRATEGIC MANAGEMENT 

OF THE AGRICULTURAL SECTOR  

 

Suhocheva Nadezhda Alexandrovna, 

Buyarov Alexander Viktorovich,  

Zvereva Galina Petrovna, 

Yakovlev Nikolai Alexandrovich 

 

Abstract:  building an effective personnel training system as the main productive force is one of the 

most developed parts of Russia's economy. Currently, the training system is undergoing changes 

and requires a timely response to adjustments in the training of highly qualified personnel. The pa-

per examines the theoretical aspects of the management personnel training system. The authors 

have identified the basic skills that a managerial employee should be equipped with. The reasons 

contributing to the construction of an effective training system for management personnel in the ag-

ricultural sector are substantiated, which allowed us to present the sequence of compliance with the 
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principles of the formation of the training system.  

Key words: agricultural industry, personnel, training system, management personnel, training ef-

fectiveness. 

 

Эффективность работы субъектов агробизнеса зависит от обеспеченности 

высококвалифицированными кадрами. В этой связи обучению персонала долж-

но уделяться особое значение, и особенно в условиях современности, когда ин-

новационные достижения в аграрной сфере опережают систему образования. 

Именно поэтому «доучить» и довести выпускника вуза до высокопрофессио-

нального управленца является главнейшей задачей организации. Все вышеиз-

ложенное определяет актуальность научного исследования.  

Цель научного исследования разработка эффективных направлений по-

строения системы обучения управленческого персонала для стратегического 

развития аграрной экономики. 

Задачи исследования: изучить теоретические подходы к определению по-

нятия «система обучения»; выявить причины, обуславливающие необходи-

мость построения эффективной системы обучения для аграрного сектора; пред-

ложить практические рекомендации построения эффективной системы обуче-

ния для стратегического управления аграрным сектором. 

Объектом исследования является система управленческого обучения пер-

сонала в аграрном секторе экономики и основные составляющие ее элементы. 

Теоретической основой исследования являются научные труды таких уче-

ных, как Базаров Т.Ю., Бураева Е.В., Гуляева Т.И., Кибанов А.Я., Кобзева В., 

Колосова Р.П., Костицын Н.А., Прока Н.И. и многих др. 

Научная новизна заключается в представленных практических рекоменда-

циях построения эффективной системы обучения управленческих кадров для 

аграрной отрасли. 

В организации объектом деятельности управленческого персонала являют-

ся не только люди, но средства и предметы труда. При этом экономическая си-

стема связывает данные составляющие и приводит в движение производствен-

ный процесс. При анализе простой кооперации установлено, что отдельно ис-

полнитель сам управляет своими действиями в процессе труда. В условиях бо-

лее сложной кооперации труда выделяют одного или нескольких работников, 

выполняющих в данном коллективе только функции по согласованию деятель-

ности индивидуальных исполнителей. Увеличение размеров кооперации труда 

обусловило появление особой группы работников, труд которых по своему ха-

рактеру и содержанию отличается от труда производственных работников. Ра-

ботники, участвующие в трудовых процессах, непосредственно воздействуют 

на предметы труда и прямо влияют на ход и результаты производства. Органи-

заторы производства и специалисты (аппарат управления) имеют дело с орга-

низационными, технологическими и экономическими системами, с коллекти-

вами людей. Они согласовывают и направляют отдельных исполнителей, через 
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которых оказывают влияние на производство. Кроме того, управленческий труд 

не требует чисто физической работы, так как основная работа связана с ум-

ственными процессами. Однако некоторые работы требуют затрат физической 

энергии на переезды и переходы в связи с поиском информации или исполни-

телей, на составление и обработку информации, проведение счетно-

вычислительных, чертежно-графических и других работ. 

Рамки, в которых осуществляется управленческий труд, значительно шире 

рамок работников, участвующих в трудовых процессах, и поэтому он не может 

быть четко регламентирован. Предметом управленческого труда по управле-

нию выступает информация, связи, отношения, а результатом труда — управ-

ленческое решение, через которое осуществляется процесс управления произ-

водством. Необходимо отметить, что процесс управления в организации отож-

дествляется с реализацией социальной функции, в свою очередь управление 

производственной деятельностью первостепенно подразумевает управление ра-

ботниками своего коллектива.  

В связи с тем, что организация вынуждена реагировать на изменения 

внешней окружающей среды, то важнейшим условием, которым должны быть 

наделены управленческие работники, это наличие деловых и личных качеств. 

Следовательно, при проведении оценки управленческих работников необходи-

мо уметь объективно подходить к выявлению данных качеств у каждого управ-

ленца в отдельности. 

Таким образом, в процессе своей деятельности каждый управленческий 

работник должен уметь владеть деловыми качествами, являющимися обяза-

тельными. Систематизируя взгляды различных ученых, экономистов, практи-

ков и теоретиков, отметим наиболее значимые качества: 

¶ знание производства - его технических и технологических особенно-

стей, современных направлений развития; 

¶ знание экономики - методов планирования, экономического анализа; 

¶ умение выбирать методы и средства достижения наилучших результа-

тов производственно-хозяйственной деятельности при наименьших финансо-

вых, энергетических и трудовых затратах; 

¶ наличие специальных знаний в области организации и управления про-

изводством (теоретических основ, передовых методов и форм, рекомендаций 

современной отечественной и зарубежной науки управления), а также умение 

применять их в своей практической деятельности; 

¶ способность рационально подбирать и расстанавливать кадры; 

¶ умение мобилизовать коллектив на решение поставленных задач; 

¶ способность и умение поддерживать дисциплину и отстаивать интересы 

дела; 

¶ умение целесообразно планировать работу аппарата управления; 

¶ распределять права, полномочия и ответственность между подчиненными; 

¶ координировать деятельность всех служб и подразделений как единой 
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системы управления организацией; 

¶ умение планировать и организовывать личную деятельность, сочетать в 

ней основные принципы управления, применять в зависимости от ситуации 

наиболее целесообразные и эффективные стиль и методы работы; 

¶ умение проявлять высокую требовательность к себе и подчиненным; 

¶ конкретность и четкость в решении оперативных вопросов и повседнев-

ных дел; 

¶ учитывать и контролировать результаты своей работы и работы коллек-

тива; 

¶ стимулировать работников, принимать на себя ответственность в осу-

ществлении своих решений; 

¶ устранять и не допускать любые проявления бюрократизма в своей рабо-

те и работе подчиненных [1]. 

При построении эффективной системы обучение к управленческим работ-

никам, а именно к наличию у них личностных качеств и умений быть руково-

дителем предъявляются особые требования. В кадровой работе ряда организа-

ций методические материалы содержат перечень таких качеств управленческих 

работников, как: честность, справедливость, умение работника наладить доб-

рожелательные отношения с подчиненными, выдержанность и тактичность при 

любых обстоятельствах, целеустремленность, принципиальность, решитель-

ность в принятии управленческих решений, настойчивость и энергичность в их 

реализации, умение отстоять свое мнение, самокритичность в оценках своих 

действий и поступков, умение выслушивать советы подчиненных, правильное 

восприятие критики с умением делать соответствующие выводы, умение дер-

жать слово и не обещать того, что не будет выполнено, умение пользоваться 

своими правами и  полномочиями, особенно в случаях применения админи-

стративного и организационного воздействия, умение личным примером и по-

ведением в повседневной жизни, положительно воздействовать на подчинен-

ных. 

К сожалению, в управленческой деятельности затруднительно провести 

оценку управленческого труда, поскольку результатом труда управленческого 

работника является принятие управленческого решения, которое ложится в по-

казатели эффективности деятельности организации.  

Для оценки профессиональных и личностных качеств управленческого 

персонала (включая удовлетворенность характером работы, условиями труда, 

размерами заработной платы), отбора лучших на продвижение применяются 

самые разные методы: анкетирование, экспертные балльные оценки, деловые 

игры, конференции и т.д. 

Инструментарий также достаточно многообразный: система контрольных 

вопросов, парное сравнение, целевая оценка, ранжирование и др. Чтобы устра-

нить субъективность при измерении конкретных характеристик персонала, ре-

комендуется использовать не один, а несколько различных инструментов [2]. 

 



46 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 

Причины, способствующие построению эффективной системы обучения 

управленческого персонала в аграрной отрасли 
Причина Обоснование 

Применение инновационных аг-

родостижений 

Инновационные достижения порождают необходимость 

освоения новых достижений, профессий, изучение совре-

менной техники, оборудования. Инновационные дости-

жения приводят знания к устареванию и непригодности к 

использованию. Следовательно, инновационные агродо-

стижения приводят к необходимости своевременного 

обучения, обновления имеющихся знаний. 

Постоянно меняющиеся внеш-

ние условия 

Сельскохозяйственная организация выживает и побежда-

ет в жесткой конкуренции и быстро изменяющихся усло-

виях, если она может своевременно и эффективно отреа-

гировать на любые изменения внешней среды. Такая ор-

ганизация должна отличаться от других в том числе вы-

сококвалифицированным персоналом, а, в свою очередь, 

высокая квалификация персонала определяется наличием 

системного подхода к обучению. 

 

Идентификация управленческо-

го персонала с целями организа-

ции 

Обучение управленческого персонала способствует по-

вышению их квалификации, накоплению новых знаний, 

навыков и умений, что, в свою очередь, способствует вы-

работке эффективных управленческих решений, что бу-

дет воздействовать на повышение конкурентоспособно-

сти организации на рынке. 

Развитие персонала Перспективы обучения привлекают наиболее квалифици-

рованных специалистов и руководителей, снижается их 

текучесть. Обучение персонала предоставляет возмож-

ность определить прирожденного управленца, сформиро-

вать кадровый резерв высшего руководства. 

Преобразования в организации. В основном это нововведения, требующие дополнитель-

ных знаний и умений. Следовательно, существует допол-

нительная потребность в освоении новых курсов, пере-

подготовки, повышении квалификации. 

Стратегия развития организации Достижении поставленной миссии в организации зависит 

от обеспеченности высококвалифицированным персона-

лом, применение трудового потенциала управленческих 

работников в деятельности организации. 

Востребованность в высококва-

лифицированных кадрах 

Высококвалифицированные и опытные руководители 

предпочитают работать в престижных организациях, в 

которых им обеспечивается не только достойное служеб-

ное положение, но и высокий уровень доходов. Данное 

обстоятельство вызывает необходимость не только по-

строения системы стимулирования управленческого тру-

да, но и постоянно обучать и удерживать собственные 

кадры, которые обладали бы патриотическим отношени-

ем к данной организации. 
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Соответствие управленца занимаемой должности подтверждается с помо-

щью аттестации. При этом обычно применяются анкетирование, группировка, 

сравнение, комиссии и конференции. В случае выявления несоответствия зани-

маемой должности, управленцу предлагается смена рода деятельности или 

необходимость прохождения обучения, повышения уровня своей квалифика-

ции, концентрация внимания на самосовершенствовании. 

Следует отметить, что в литературе существует достаточно много изложе-

ний различных авторов о том, что такое система обучения персонала. Однако 

четко сформулированная трактовка данного понятия, отражающая сущность 

данного процесса и его методологические составляющие, отсутствует.  

Подводя итог теоретическим аспектам, отметим, что с нашей точки зрения, 

система обучения персонала – это комплекс направлений, обеспечивающий 

планирование потребности в обучении, оценке эффективности процессов обу-

чения, с учетом изменяющихся условий и факторов внешней окружающей сре-

ды и внутренней среды организации. 

По мнению ученых теоретиков, систему обучения персонала необходимо 

рассматривать, как качественное соединение составляющих всех ее элементов: 

технологии, организации, обеспечения и самого процесса обучения, а также 

процесса закрепления прошедших обучение кадров. 

Исходя из выше изложенного, и обобщив исследования различных авторов 

по вопросам обучения управленческого персонала, нами были обобщены и вы-

делены основные причины, обуславливающие необходимость формирования 

эффективной системы их обучения для сельскохозяйственных организаций 

(таблица 1). 

От формирования эффективной системы обучения во многом зависит ре-

зультативность любой организации, ее конкурентоспособность на рынке, а также 

внутренние организационные изменения, определяющие реализацию намечен-

ной стратегии ее развития. 

Таким образом, конкурентоспособность потенциала управленческого пер-

сонала как составная и неотъемлемая часть конкурентоспособности организа-

ции является одним из ключевых факторов его успеха, поэтому задача развития 

и укрепления конкурентоспособности потенциала управленческого персонала 

должна выдвигаться в число основных в современных агросубъектах. 

С одной стороны, низкий уровень заработной платы, недостаточно разви-

тая сельская инфраструктура приводит к оттоку высококвалифицированных 

кадров, с другой демографическая ситуация в регионе характеризуется недо-

статком грамотных управленческих специалистов. В этой связи зародились се-

рьезные проблемы в системе воспроизводства квалифицированными кадрами. 

Накопленные знания и опыт, стремление к совершенствованию с одной сторо-

ны, низкая заработная плата, невозможности применения мастерства с другой 

стороны, порождает текучесть кадров. Остановимся на демографической ситу-

ации, сложившейся в регионе за 2019-2023 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Демографические показатели Орловской области, тыс. чел. [3] 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

На 1 ян-

варя 

2024 г. 

Темп роста 

(снижения),% 

Численность насе-

ления, всего, тыс. 

чел. 

736,5 

 

730,2 

 

721,0 710,0 700,3 692,5 94,0 

Городское, тыс. чел. 491,9 487,6 481,0 473,3 466,5 460,8 93,7 

Сельское население, 

тыс. чел. 
244,6 242,6 240,0 236,7 233,8 231,7 94,7 

Трудоспособное, 

тыс. чел. 
347,0 349,6 350,1 342,8 343,4 342,0 98,6 

Структура населе-

ния, всего, % 
100 100 100 100 100 100 Х 

В том числе: город-

ское 
67 67 67 67 67 667 100 

сельское 33 33 33 33 33 33 100 

Трудоспособное 47,1 47,9 48,6 48,3 49,0 49,7 105,5 

 

Таким образом, за последние чуть больше 20 лет, наблюдается стабильная 

положительная динамика развития АПК России. Рост продукции сельского хо-

зяйства так же свидетельствует о возрастающей роли аграрного сектора в эко-

номике не только страны, но и в отдельности региона [4]. 

Одной из приоритетной и наиболее значимой проблемой развития сельско-

го хозяйства на сегодняшний момент является формирование надежной и эф-

фективной системы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Госу-

дарственная кадровая поддержка приводит к частичной стабилизации нехватки 

высококвалифицированных кадров на селе. Однако сельское хозяйство остается 

отраслью, где существует нехватка квалифицированных кадров на протяжении 

последнего десятилетия, что обуславливается наличием ряда проблем. 

В Орловской области за период с 2019 по 2024 годы происходит сокраще-

ние численности населения на 6 % или на 44 тыс. человек. Заметим, что чис-

ленность населения сокращается и городского, и сельского на 6,3 % и 5,3% со-

ответственно (таблица 3).  

На 1.01.2023 г. в Орловской области численность населения уменьшилась 

по сравнению с 2022 годом на 9,7 тыс. чел. или 1,4% и соcтавила 700,3 тыс. чел. 

На территории области образованы 7 городов, 24 муниципальных района и 13 

поселков городского типа от 3 до 12 тыс. жителей. Орловская область является 

аграрным регионом и занимает лидирующую позицию в экономике области, об 

этом свидетельствуют показатели производства продукции во всех хозяйствах 

региона. Таким образом, производя как продукцию животноводства, так и про-

дукцию растениеводства, причем на протяжении уже нескольких лет в стои-

мостной оценке в регионе преобладает производство продукции растениевод-

ства. В отрасли происходит постоянное снижение численности занятых в про-
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изводстве и снижение качественного состава квалифицированных кадров [5]. 

Кадровые потребности АПК намного превышают предложения желающих ра-

ботать в сельскохозяйственном производстве. Низкая привлекательность отрас-

ли, недостаточность информации о возможностях самореализации привела к 

тому, что в настоящее время лишь треть выпускников учебных заведений аг-

рарного профиля трудоустраиваются в сельскохозяйственные организации. 

 

Таблица 3 

Продукции сельского хозяйства Орловской области по категориям хозяйств, 

млн. руб.
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Темп роста, 

(снижения),% 

Хозяйства всех категорий  

Продукция сель-

ского хозяйства 
82455,2 105738,9 131545,5 134038,7 126814,8 153,8 

в том числе:        

Растениеводство 58742,6 79333,7 97859,6 94761,2 84648,2 144,1 

Животноводство 23712,6 26405,2 33685,9 39277,5 42166,6 177,8 

Сельскохозяй-

ственные  

организации 

61984,5 81658,9 102750,7 102281,8 99549,6 160,6 

Хозяйства населе-

ния 
10166,9 10560,0 12155,1 13778,6 11720,1 115,3 

К(Ф)Х 10303,8 13520 16639,7 17978,3 15545,1 150,9 

 

Для обеспечения непрерывного воспроизводственного процесса квалифи-

цированных кадров необходимо развивать систему непрерывного Агро образо-

вания: школа-техникум-ВУЗ. Комплексность подхода позволит решить про-

блемы воспроизводства системы обеспечения квалифицированными кадрами. 

Кроме этого среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников в Орловской области по представленным видам экономической дея-

тельности имеет тенденцию роста на всем протяжении анализируемого перио-

да, и на конец 2023 года отдельные виды экономической деятельности имею 

уровень среднемесячной заработной платы выше в 2 раза (финансовая деятель-

ность) чем по экономике в целом (рисунок 1). 

Рост заработной платы в сельском хозяйстве Орловской области обуслов-

лен как ежегодным ростом минимального размера оплаты труда [7], так и ро-

стом количества предприятий аграрной сферы, что дает основу для кадровой 

конкуренции среди организаций. Поиск высококвалифицированного специали-

ста может повлечь за собой высокие финансовые и временные издержки. Одна-

ко в течение года оплата труда работников в сельском хозяйстве неравномерна. 

В основном неравномерная загруженность работников сельского хозяйства 

определена сезонность аграрного труда и зависимостью от природно-

климатических условий.  
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Рис. 1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в Ор-

ловской области по видам экономической деятельности [6] 

 

Однако, следует задуматься над приведенными данными, так как 

количество высокоспециализированных кадров снижается от года в год, в этой 

связи с целью привлечения высококвалифицированных кадров необходима 

эффективная система обучения. На рисунке 2 представим направления 

формирования эффективной системы обучения управленческого персонала в 

аграрной отрасли. 

На наш взгляд сущность процесса формирования системы обучения 

управленческого персонала в аграрной отрасли может быть представлена двумя 

направлениями. При первом направлении, на обучение направляют лишь тогда, 

когда возникает потребность в обучении. Данное направление является 

целенаправленным, так как цель достижения – обучить сотрудника и применить 

его полученные навыки в процессе обучения в деятельности организации. 

Второе же направление носит постоянный характер, и подразумевает под собой 

процесс ведения постоянного обучения. На наш взгляд, второе направление в 

настоящее время имеет особую актуальность, так как в аграрной отрасли 

активно применяются новейшие достижения, основанные на элементах 

цифровизации. 

Негативные тенденции современного положения кадрового обеспечения 

отраслей АПК характеризуются следующими обоснованиями: 

1. По данным отчетности сельскохозяйственных организаций за 2023-2024 

гг. среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве 

Орловской области сократилась. 

2. Происходит снижение численности населения в трудоспособном воз-

расте на 1,4% за период 2016-2024 гг. Это вызывает старение населения Орлов-

ской области и как факт – потеря активной части населения. 
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Рис. 2. Направления формирования эффективной системы обучения 

управленческого персонала в аграрной отрасли 

 

Данные показатели негативно отражаются на обеспечении высокопрофес-

сионального кадрового потенциала в сельском хозяйстве, так как основной от-

ток населения приходится на сельскую местность. 

Следовательно, в Орловской области имеются все условия для подготовки 

высококвалифицированных специалистов для аграрной отрасли, а также для 

импортозамещающих отраслей сельского хозяйства, включая селекцию и семе-

новодство сельскохозяйственных культур, генетику и селекцию сельскохозяй-

ственных животных, овощеводство, плодоводство, молочное и мясное ското-

водство, свиноводство и птицеводство. Таким образом, в направлениях форми-
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рования эффективной системы обучения главное место отводится структуре 

«управление персоналом», в задачи которой входит осуществление планомер-

ного контроля за необходимостью обучения персонала организации. На рисун-

ке 3 представим систему последовательного соблюдения принципов формиро-

вания системы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система последовательного соблюдения  
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Соблюдение основных принципов при формировании системы обучения 

позволяет не только качественно, но и своевременно реагировать на нововведе-

ния, вызывающие потребность в обучении. 

Основное место в этой системе отводится профессиональному образова-

нию, которое направленно на формирование знаний, навыков работников, поз-

воляющих реализовывать стратегию развития организации [8]. 

Профессиональное образование персонала складывается из базового уров-

ня подготовки, освоение квалификационного уровня и пройти подготовку (обу-

чение) на занимаемой должности. Известно, что лица, не прошедшие такой 

подготовки, полностью осваивают заново новый участок деятельности за 2,5 - 3 

года, тогда как прошедшим подготовку для этого достаточно одного года. Счи-

таем, данный период достаточным для получения теоретических знаний, необ-

ходимых на первоначальном этапе в практической деятельности. 

Организационные программы обучения должны предусматривать гибкое 

сочетание всех форм обучения. Однако при сочетании многообразия форм обу-

чения можно столкнуться с такими ошибками, как обучение управленческого 

персонала тем навыкам, которые ему или известны, или в дальнейшем будут 

непригодны к применению; обучение определенным навыком не того человека; 

обучение персонала будет произведено не в полном объеме; определенные про-

граммы обучения подразумеваю наличие у персонала определенных навыков и 

умений. В конечном итоге, по результатам обучения есть вероятность, что обу-

ченный персонал не сможет применить навыки и умения, которым его научили. 

И это еще не весь перечень ошибок при обучении персонала, который может 

возникнуть процессе обучения сотрудников. Как показывают исследования, 

успех программы профессионального обучения на 80% зависит от ее подготов-

ки и на 20% - от желания и способности обучающихся работников.  

Изучив мнения Бешелевой М.В. [1] о цикличности трудовой деятельности, 

и этапах формирования системы обучения, отметим основные этапы. На первом 

этапе происходит определение цели обучения управленческого персонала, ко-

торая заключается в формировании и поддержании необходимого уровня ква-

лификации управленческого персонала с учетом требований организации и 

перспектив ее развития. Далее в соответствии со стратегией развития организа-

ции и стадиями жизненного цикла определяется стратегия обучения управлен-

ческого персонала на основе определенных принципов обучения, выявленных 

потребностей в обучении персонала и с учетом влияния различных факторов. 

Для эффективности обучения на рабочем месте организации важно предоста-

вить работникам рабочие места в необходимом количестве и в нужное время в 

соответствии с их способностями и склонностями и требованиями производ-

ства. Эти задачи ставит перед собой кадровое планирование, которое занимает 

одно из ведущих мест в кадровой работе организации по процессам обучения. 

Таким образом, в настоящее время обеспечение аграрного сектора эконо-

мики Орловской области квалифицированным персоналом и его использование 

являются основой для повышения эффективности отрасли. Работа с персоналом 
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в сельском хозяйстве связана с преодолением трудностей: снижается демогра-

фический потенциал, сокращается продолжительность жизни и растет смерт-

ность, что ведет к дефициту отдельных категорий работников, востребованных 

в сельском хозяйстве и оттоку молодых специалистов.  

Слабая мобильность кадров порождает большие региональные различия – 

избыток кадров в одних регионах и дефицит в других. В этой связи дефицит 

квалифицированного персонала в регионах в равной степени беспокоит как 

местные власти, так и столичные. Причем региональные сети обречены, быть 

поставщиками кадров столичным операторам, в первую очередь из-за разницы 

в финансовых возможностях. Разработка технологии обучения управленческого 

персонала представляет собой выбор методов, видов и форм обучения управ-

ленческого персонала, определение последовательности процесса обучения и 

взаимодействие его этапов в процессе обучения, а также стимулирование полу-

чения и передачи знаний. 

Таким образом, внедрение данных элементов при построении эффектив-

ной системы обучения для стратегического управления аграрным сектором 

позволит: сбалансировать расходы на обучение с эффективной деятельностью 

организации; проводить обучение исходя из потребности внешней среды, внед-

рением инноваций в процесс производства; формирование базы знаний, навы-

ков и умений, и их своевременное применение в практической деятельности. 
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Abstract: The current state and prospects of organic production are considered. The tasks and 

target indicators of the organic production strategy are assessed. Measures to support the 

development of production and the market of domestic organic products in the Russian Federation 

are proposed. 
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Создание органических продуктов питания - одно из самых значимых и 

многообещающих направлений как в мировой, так и в отечественной сельско-

хозяйственной отрасли [1, с. 88; 2, с. 59; 3, с. 675]. Органическое сельское хо-

зяйство - это метод современного ведения сельского хозяйства, который стре-

мится к использованию натуральных продуктов и минимизации использования 

синтетических удобрений, пестицидов и других химикатов. Органическая про-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 57 

 

Монография | www.naukaip.ru 

дукция становится всё более популярной среди потребителей, которые заботят-

ся о своём здоровье и окружающей среде.  

За последние десятилетия значительно выросли объёмы розничных продаж 

органических товаров, а также площади земель, которые прошли сертифика-

цию для их производства (рис. 1). Это связано с растущим спросом на экологи-

чески чистые продукты среди потребителей, которые заботятся о своём здоро-

вье и окружающей среде.  

Источник: составлено автором по данным [4]  

Рис. 1. Динамика изменения объема продажи органической продукции 

и площади органических земель в мире 

 

Органические товары становятся всё более популярными благодаря своим 

преимуществам перед традиционными продуктами. Они не содержат химиче-

ских добавок, пестицидов и ГМО, что делает их более безопасными для по-

требления. Кроме того, органические продукты часто имеют более насыщен-

ный вкус и аромат, что также привлекает потребителей. Однако производство 

органических товаров требует больших затрат времени и ресурсов. Фермерам 

необходимо соблюдать строгие стандарты и процедуры, чтобы получить сер-
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тификат на свою продукцию. Это может включать в себя отказ от использова-

ния химических удобрений и пестицидов, а также соблюдение правил по уходу 

за почвой и растениями. 

В России, несмотря на строгие законодательные требования к органиче-

скому производству, установленные федеральным законом № 280-ФЗ, наблю-

дается рост рынка органической продукции, превышающий 9%. За период с 

2012 по 2023 год объём производства такой продукции увеличился с 3,5 млрд 

рублей до более чем 8,0 млрд рублей. Ежегодное увеличение этого показателя в 

период с 2012 по 2023 год составляло более 500 млн рублей. 

Органическое производство осуществляется на сертифицированных зе-

мельных участках. В России для этого направления деятельности есть большое 

преимущество — обширные сельскохозяйственные угодья. Более 400 тысяч 

гектаров российских земель сертифицированы под органическое сельское хо-

зяйство, а свыше 100 тысяч гектаров — под органические дикоросы. С 2012 го-

да заметно увеличение площади органических угодий — она выросла на 13,2%. 

(табл. 2).  

 

Таблица 1 

Площадь сертифицированных земель под органическое производство в 

Российской Федерации, 2012-2023 гг, тыс. га 

Показатель 
Годы 

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2023 

Сертифицированных зе-

мель под органичес-кое 

производство,  

тыс. га 

146 246 290 370 392 350 380 

Источник: составлено автором по данным [5, 6] 

 

Мы полагаем, что, несмотря на строгие правила и высокие стандарты, 

установленные для таких территорий, востребованность процедуры сертифика-

ции земельных участков для ведения органического сельского хозяйства будет 

расти.  

В мире есть несколько стран, известных большим количеством производи-

телей органической продукции с соответствующими сертификатами. Среди 

них: Индия, Уганда, Эфиопия, Таиланд и Конго (рис. 2). 

Органическое производство — это перспективное направление для малого 

бизнеса в сельском хозяйстве. На начало 2023 года в России было зарегистри-

ровано более 140 производителей органической продукции, которые работают 

в более чем 40 регионах страны.  

Рынок органической продукции в последние годы показывает существен-

ный рост (более 9%, ежегодно - 0,5 млрд рублей) (рис. 1). С 2012 г. по 2023 г. 

он увеличился с 3,5 млрд руб. до более чем 8,0 млрд рублей (рис. 3).  
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Источник: составлено автором по данным [7] 

Рис. 2. Страны с наибольшим количеством сертифицированных про-

изводителей органической продукции, 2023 г. 

 

Однако реализация органических продуктов представляет собой сложную 

задачу. Крупные торговые сети работают как с небольшими, так и со средними 

производителями на тех же условиях, что и с крупными поставщиками. В связи 

с этим небольшим и средним производителям рекомендуется сосредоточиться 

на прямых продажах и взаимодействии друг с другом. 

Мы считаем, что до 2026 года среднегодовой рост российского рынка ор-

ганической продукции превысит 6% 

Развитие органического производства в России во многом зависит от госу-

дарственной поддержки, которая может быть как федеральной, так и регио-

нальной. На данный момент на федеральном уровне действуют такие ключевые 

меры поддержки, как: 

¶ возмещение расходов на сертификацию экспортируемой продукции; 

¶ бесплатная сертификация для малого и среднего бизнеса; 

¶ помощь государства производителям органической продукции. 
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Источник составлено автором по данным [8;9; 10;11, с. 90] 

Рис. 3. Рынок органической продукции в Российской Федерации, 

2012-2023 гг, млрд. руб. 

 

Поддержка органического сельского хозяйства в регионах зависит от осо-

бенностей и главных направлений развития этих территорий, а также от их го-

товности поддерживать эту отрасль. Например, в Краснодарском крае предо-

ставляют субсидии, которые помогают покрыть часть расходов на покупку и 

использование удобрений и средств защиты растений, разрешённых к примене-

нию. Также предусмотрена поддержка в виде выплат на гектар для проведения 

комплекса агротехнологических мероприятий по выращиванию культур. Но 

важно подчеркнуть, что пока не так много регионов оказывают содействие раз-

витию органического производства. Это обусловлено тем, что данное направ-

ление в России ещё только начинает развиваться. 
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На уровне государственного управления экономикой необходимо принять 

во внимание ключевые аспекты современной стратегии производства органиче-

ских продуктов в России. 

1. Государственное содействие развитию органического сельского хо-

зяйства путём предоставления субсидий, налоговых льгот и других мер под-

держки; 

2. Обучение и исследования: разработка образовательных программ и 

проведение научных исследований в области органического сельского хозяй-

ства; 

3. Сотрудничество с международными организациями: обмен опытом и 

знаниями в сфере органического сельского хозяйства с партнёрами и организа-

циями на международном уровне; 

4. Создание инфраструктуры: открытие специализированных магазинов, 

рынков и логистических центров; 

5. Продвижение органических продуктов. Активное распространение 

информации об органических продуктах на отечественном и мировом рынках. 

Контроль качества органических продуктов - ключевой элемент 

успешной стратегии развития этой отрасли; 

6. Привлечение местных сообществ к развитию органического производ-

ства помогает сделать сельские территории более устойчивыми, а жизнь насе-

ления - лучше; 

7. Развитие органического сельского хозяйства с учётом климатических 

условий разных регионов России позволяет адаптироваться к изменениям кли-

мата. 

В России с 202 года, начал действовать Федеральный Закон «Об органиче-

ской продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Этот закон даёт определение органической продук-

ции: это экологически безопасные товары сельскохозяйственной отрасли, мате-

риалы и продукты питания, которые произведены согласно требованиям феде-

рального законодательства [12]. 

Закон регулирует нормы производства, хранения, транспортировки и мар-

кировки органической продукции. Производители должны следовать установ-

ленным правилам, чтобы их товары могли носить соответствующую маркиров-

ку и считаться органическими. Документ также предусматривает создание еди-

ного государственного реестра производителей органической продукции, что 

позволит контролировать качество и подлинность товаров. Это поможет потре-

бителям легко находить и выбирать органические продукты, а также повысит 

доверие к отечественным производителям. 

Кроме того, закон устанавливает требования к использованию упаковки и 

упаковочных материалов для органических продуктов, что способствует сни-

жению негативного воздействия на окружающую среду. В целом, новый закон 

направлен на развитие рынка органической продукции в России, повышение её 

качества и безопасности, а также на защиту интересов потребителей. 
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В 2022 году Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

разработало стратегию развития органического сельскохозяйственного произ-

водства в России до 2030 года. Эта стратегия была представлена на агропро-

мышленной выставки «Золотая осень – 2022». Стратегия прошла согласование 

с федеральными органами власти Российской Федерации. 4 июля 2023 года 

Правительство Российской Федерации утвердило данную стратегию [13].  

В качестве задач реализации Стратегии развития органического сельскохо-

зяйственного производства в России до 2030 года определено  

Å развитие внутреннего потребительского рынка, 

Å расширение экспортных направлений, 

Å развитие горизонтальных производственных связей и каналов сбыта, 

Å расширение производственной базы для производства органической 

продукции и развитие технологий [13]. 

Стратегию развития органического сельскохозяйственного производства в 

России до 2030 года нужно воспринимать как целостную систему, которая поз-

волит выполнить решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса 

и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации от 14 мая 2021 года (рис. 4). 

 

 
Источник: составлено автором по данным [13] 

Рис. 4. Задачи реализации Стратегии развития производства органи-

ческой продукции в Российской Федерации до 2030 года 
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В современных условиях, Стратегия развития органического сельскохо-

зяйственного производства в России рассматривается как перспективное 

направление, которое способствует улучшению экологической ситуации, по-

вышению качества продукции и укреплению здоровья населения [14, с. 149; 15, 

с. 28; 16, с. 96; 17, с. 108]. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить согласован-

ность и координацию действий всех участников процесса, включая государ-

ственные органы, научные и образовательные учреждения, производителей и 

потребителей органической продукции. Важно разработать и внедрить меха-

низмы поддержки органического сельского хозяйства, такие как субсидии, 

гранты, налоговые льготы и другие меры стимулирования. 

Стратегия - это документ, который относится к стратегическому планиро-

ванию в России и касается производства органических продуктов. В нём изло-

жены основные направления, цели и задачи государственного регулирования 

этой сферы до 2030 года. Также стратегия включает возможные варианты раз-

вития отрасли в зависимости от механизмов государственной поддержки, её 

объёмов и рыночных условий. 

Стратегия основана на анализе текущего состояния отрасли и определяет 

основные направления её развития. Она учитывает мировые тенденции и опыт 

других стран в области производства органической продукции. 

Реализация стратегии позволит создать благоприятные условия для разви-

тия органического производства в России, повысить его конкурентоспособ-

ность и экспортный потенциал. Также стратегия будет способствовать форми-

рованию культуры здорового питания и улучшению экологической ситуации в 

стране. Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, та-

ких как совершенствование нормативно-правового регулирования, развитие 

инфраструктуры и логистики, повышение уровня знаний и компетенций специ-

алистов, работающих в отрасли, а также продвижение российской органиче-

ской продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Стратегия служит базисом для создания государственных программ Рос-

сийской Федерации, а также государственных программ субъектов РФ и других 

документов стратегического планирования, которые предусмотрены законода-

тельством РФ и содержат меры по развитию органического сельского хозяйства. 

Стратегия обеспечивает согласованность и координацию усилий на всех 

уровнях власти, а также способствует более эффективному использованию ре-

сурсов и достижению общих целей в области развития органического сельского 

хозяйства. Она позволяет определить приоритетные направления деятельности, 

оценить риски и возможности, а также разработать механизмы реализации гос-

ударственных программ и документов стратегического планирования. Кроме 

того, стратегия играет важную роль в формировании общественного мнения и 

повышении осведомлённости о преимуществах органического сельского хозяй-

ства, что способствует развитию этого сектора экономики и повышению его 

конкурентоспособности в условиях высокой неопределенности и рисков во 
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внутренней и внешней среде Российской Федерации. 

Реализация Стратегии: позволит увеличить целевые показатели развития 

производства органической продукции в Российской Федерации к 2030 году 

(рис. 5).  

 

 
Источник: составлено автором по данным [13] 

Рис. 5. Целевые показатели Стратегии развития производства органи-

ческой продукции в Российской Федерации к 2030 году 

 

Согласно стратегии развития производства органической продукции в Рос-

сии, государство будет поддерживать эту сферу в рамках бюджетных ассигно-

объем производства конечной органической продукции 
для внутреннего рынка - 114,5 млрд. рублей (по 
сравнению с 9,1 млрд. рублей в 2021 году) (базовый 
сценарий Стратегии, в ценах 2021 года) 

динамика производства конечной органической 

продукции для внутреннего рынка - 120,7 процента 

(113,3 процента в 2021 году)  
 

объем потребления органической продукции - 149,8 
млрд. рублей в 2030 году (24,4 млрд. рублей в 2021 году) 

экспорт органической продукции - 27,8 млрд. рублей (3,7 

млрд. рублей в 2021 году) 
 

площадь земель, на которых применяется технология 

органического земледелия, - 4292 тыс. гектаров (656 тыс. 

гектаров в 2021 году) 
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ваний, которые выделяются на реализацию соответствующих программ и 

предусмотрены в федеральном законе о бюджете на конкретный финансовый 

год. Поддержка будет включать в себя субсидии, гранты, налоговые льготы и 

другие меры, направленные на развитие органического сельского хозяйства. 

Кроме того, планируется создание инфраструктуры для производства и пе-

реработки органической продукции, а также развитие системы сертификации и 

контроля качества. Это позволит обеспечить потребителей качественной и без-

опасной продукцией, а производителям — получить доступ к новым рынкам сбы-

та. Также стратегия предусматривает обучение и повышение квалификации спе-

циалистов в области органического сельского хозяйства, что поможет создать 

условия для развития этой отрасли и повышения её конкурентоспособности. 

Таким образом, современная стратегия производства органической про-

дукции в Российской Федерации представляет собой комплексный подход и 

направлена на развитие отрасли, повышение качества продукции и удовлетво-

рение потребностей потребителей в здоровых и натуральных продуктах. 
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Аннотация: в настоящей главе рассматриваются теоретические и практические вопросы 

нормирования численности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, про-

изводства продукции переработки древесины и учета сделок с ними. Предметом рассмотре-

ния являются концептуальные теоретические положения нормирования численности надзор-

ных органов, определение и структура системы нормирования численности, ее элементы, 

особенности административно – правовой деятельности Федерального агентства лесного хо-

зяйства по осуществлению того вида государственного надзора 
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federal executive authorities exercising federal state supervision in the field of transportation, 

storage of wood, production of wood processing products and accounting for transactions with 

them. The subject of consideration is the conceptual theoretical provisions of the rationing of the 

number of supervisory authorities, the definition and structure of the number rationing system, its 

elements, and features of the administrative and legal activities of the Federal Forestry Agency for 

the implementation of that type of state supervision 

Key words: state supervision in the field of timber turnover, classification of state functions, 

population rationing system, system of norm-forming indicators 

 

Одним из актуальных вопросов в сфере государственного управления в 

настоящее время является оптимизация численности сотрудников органов пуб-

личной власти и снижение бюджетных расходов на содержание государствен-

ного аппарата. 

На первом этапе административной реформы в 2020 году предельная штат-

ная численность федеральных органов публичной власти сокращена на 10 %. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2024 года № 922 «О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты 

труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных 

органов (органов) федеральных государственных органов, аппаратов федераль-

ных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлений 

Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в субъек-

тах Российской Федерации» с 1 июля 2025 года планируется сокращение 10 % 

и более предельной штатной численности территориальных федеральных орга-

нов публичной власти [1]. 

Научные работы по разработке концептуальных теоретических положений 

нормирования численности надзорных органов, организации административно-

правовой деятельности по осуществлению государственного надзора в сфере 

оборота древесины проводятся впервые. 

Теоретической основой для научного исследования в части обоснования 

нормирования труда являлись работы российских ученых Л.Б. Алексеевой, В.И. 

Брылева, В.М., Левитана, Н.В. Кочкиной, И.И. Шапиро, Р.А. Яковлева и др. 

Научные подходы к нормированию труда государственных гражданских 

служащих сформулированы в трудах О. В. Александрова, Е. В. Киселевой, М. 

А. Логунова, И. Б. Омельченко, А. М. Рудко, И. Б. Шебуракова. 

Вопросы методологии нормирования труда представлены в работах отече-

ственных ученых А.К. Гастева, П.М. Керженцева, О.А. Ерманского и других. 

Проблемы создания и управления системой нормирования труда являлись 

предметом научных исследований М.С. Абрашкина, В.Б. Бычина, Б.М. Генкина 

П.А. Дмитриева, А.Ф. Зубковой, А.П. Павленко. 

Особо необходимо отметить работы ученых Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Е. И. Добролюбовой, В. 

Н. Южакова и других по вопросам нормирования численности государствен-

ных гражданских служащих осуществляющих государственные функции по 
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контролю (надзору) и предоставлению государственных услуг, обосновавших 

методологию определения потребности в кадрах на основе ожидаемых показа-

телей результативности, изменения административных процедур, регулирую-

щих предоставление государственных функций и оказание услуг. 

При разработке системы нормирования численности федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор в сфере 

оборота древесины одним из необходимых условий является обеспечение со-

блюдения действующего законодательства. 

Система правового регулирования нормирования численности государ-

ственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих государственный надзор, представляет собой совокуп-

ность нормативных правовых актов федерального уровня, регулирующих нор-

мы труда, требования к системам нормирования труда, порядок их разработки и 

утверждения, административно – правовую деятельность по осуществлению 

конкретного вида государственного надзора. 

Нормы труда, порядок их разработки и утверждения предусмотрены таки-

ми нормативными правовыми актами, как: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» (статья 73) [2]; 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 159 – 161) [3]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 

года № 804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда» [4]; 

приказ Министерства труда и социальной политики Российской Федера-

ции от 31 мая 2013 года № 235 «Об утверждении методических рекомендаций 

для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых от-

раслевых норм труда» [5]. 

Требования к системам нормирования труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях и порядке их разработки предусмотрены: 

приказом Министерства труда и социальной политики Российской Феде-

рации от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических реко-

мендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях» [6]; 

приказом Министерства труда и социальной политики Российской Феде-

рации от 5 сентября 2014 года № 607 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию системы нормирования численности феде-

ральных государственных гражданских служащих» [7]. 

выполнение государственных функций при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора), в том числе государственного надзора в сфере оборота 

древесины: 

Конституция Российской Федерации [8]; 

Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 

2006 года № 200-ФЗ) [9]; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [10]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 го-

да № 1099 «О федеральном государственном надзоре в сфере транспортировки, 

хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета 

сделок с ними» [11], 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2021 года 

№ 738 «Об определении субъектов Российской Федерации, на территории кото-

рых федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, перера-

ботки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней и федеральный гос-

ударственный лесной надзор (за исключением патрулирования лесов) на землях 

лесного фонда, а также рассмотрение дел об отдельных административных право-

нарушениях осуществляются Федеральным агентством лесного хозяйства» [12]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 го-

да № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля»
 
[13]; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации от 03 декабря 2021 года № 906 «Об утверждении индикативных показа-

телей для федерального государственного надзора в сфере транспортировки, 

хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета 

сделок с ними» [14]; 

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 25 августа 2021 года 

№ 654 «Об организации работы по осуществлению федерального государ-

ственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства 

продукции переработки древесины и учета сделок с ними» [15]; 

от 21 января 2022 года № 16 «Об утверждении перечней нормативных пра-

вовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается Федеральным агентством лесного хозяйства 

в рамках осуществления видов» [16]; 

от 4 февраля 2022 года № 36 «Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-

дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемого Федеральным агентством лесного хозяйства, его территориаль-

ными органами, государственными учреждениями, подведомственными Феде-

ральному агентству лесного хозяйства, при осуществлении федерального госу-

дарственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, произ-

водства продукции переработки древесины и учета сделок с ними» [17]; 

от 29 декабря 2022 года № 1056 «О внесении изменений в перечни норма-

тивных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается Федеральным агентством лесно-

го хозяйства в рамках осуществления видов государственного контроля (надзо-

ра) в области лесных отношений, привлечения к административной ответствен-

ности, утвержденные приказом Рослесхоза от 21 января 2022 г. № 16» [18] и др. 

В четвертую группы объединены нормативные правовые акты, регулиру-
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ющие процессы определения нормативной численности федеральных органов 

исполнительной власти, а именно: 

Методические рекомендации по нормированию численности и формиро-

ванию организационно-штатной структуры типовых подразделений федераль-

ных органов исполнительной власти, утвержденные 18 января 2018 года Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации [19]. 

Рекомендации по определению штатной численности работников бюджет-

ных организаций по труду подготовлены с учетом обобщения опыта примене-

ния нормативных материалов по труду многоцелевого назначения, разработан-

ных Управлением нормативов по труду ФГУП «НИИ ТСС» Росздрава [20]. 

Нормирование труда осуществляется в соответствии со статьями 159 – 163 

Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно статье 159 к числу гаран-

тий для работников отнесены, прежде всего, содействие государства системной 

организации труда, а также применение систем нормирования труда, разрабо-

танных в порядке, установленном законом. 

При разработке любой разрабатываемой системы нормирования численно-

сти государственных органов составляет метод определения нормативной чис-

ленности государственных органов на основе планируемых потребностей в 

объемах государственных функций метод определения нормативной численно-

сти государственных органов на основе планируемых потребностей в объемах 

государственных функций. 

При разработке теоретических основ нормирования численности необхо-

димо не только проведение анализа действующих типовых норм труда, но и со-

поставление их с имеющимися организационными и техническими особенно-

стями выполнения служебных процессов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 804 «О прави-

лах разработки и утверждения типовых норм труда», пунктом 8 Методических 

рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях», утвержденных приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504. 

В ходе анализа организационных и технических условий выполнения слу-

жебных процессов в органах публичной власти в соответствии с пунктом 7 Ме-

тодических рекомендаций, подлежат рассмотрению административные регла-

менты государственных функций и услуг, особенности работы и обслуживания 

компьютерной и офисной техники, иного оборудования, условия труда сотруд-

ников на служебных местах, режим труда и отдыха. 

Аналогичные положения содержат и Методические рекомендации по нор-

мированию численности и формированию организационно-штатной структуры 

типовых подразделений федеральных органов исполнительной власти, утвер-

жденные 18 января 2018 года Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, согласно которым нормативы численности определяются 

на основе сведений об общем объеме трудозатрат при выполнении тех или 

иных государственных функций или услуг. 
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Для установления штатной численности работников организации согласно 

пунктов 1.1 – 1.3 Рекомендаций по определению штатной численности работ-

ников бюджетных организаций по труду подготовлены с учетом обобщения 

опыта применения нормативных материалов по труду многоцелевого назначе-

ния, разработанных Управлением нормативов по труду ФГУП «НИИ ТСС» 

Росздрава, применяются следующие виды норм: норма времени, выработки 

(нагрузки), управляемости, норма времени обслуживания, норма численности, 

типовые штаты. 

В результате проведенного системно – правого анализа этих нормативных 

правовых актов сформулированы основные требования, подлежащие выполне-

нию при разработке системы нормирования численности надзорных органов 

при осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины. 

унификация направлений деятельности органов публичной власти; 

систематизация и классификация государственных функций, выполняемых 

указанными органами, а также административных процедур в их составе; 

разработка алгоритмов сбора, анализа и обобщения сведений о количестве о 

количестве административных действий и служебного времени, затраченного на 

получение результатов деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

методическое обеспечение определения их нормативной численности. 

В настоящее время проблема нормирования численности государственных 

гражданских служащих федеральных органов публичной власти, осуществля-

ющих государственный контроль (надзор) стоит очень остро. 

Сложности вызывают и методические подходы к решению этой проблемы, 

поскольку разработанные ранее методы и способы нормирования, в частности, 

для производственных предприятий, организаций торговли и других аналогич-

ных направлений, неприменимы в полной мере к управленческому труду и 

служебной деятельности государственных гражданских служащих. 

Ситуация в значительной степени усугубляется существенными изменени-

ями государственной гражданской службы в связи с реформированием кон-

трольно – надзорной деятельности, в том числе с появлением новых видов и 

форм государственного надзора. 

В связи с необходимостью исполнения поручений Правительства Россий-

ской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации по нормированию численности государственных гражданских служа-

щих, возникла необходимость проведения научных исследований по выработке 

концептуальных теоретических положений системы нормирования численно-

сти, ее методологическом обеспечении и проведении расчетов на основе научно 

обоснованных предложений. 

На проблемный характер научных исследований по вопросам нормирова-

ния численности органов публичной власти, особенно осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор) обращали внимание в своих работах О. В. Ата-

манчук, А. В. Буров, Е. И. Добролюбова, А. В. Нестеров, А. Ф. Ноздрачев, М. 

А. Овакимян, В. Н. Южаков и другие ученые. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 73 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Законодателем в Трудовом кодексе Российской Федерации понятия «си-

стема нормирования численности» и «норма численности» не установлены. 

В большинстве случаев при определении системы нормирования числен-

ности и норматива численности используется термин, принятый в советском 

законодательстве, в частности пунктами 1.1, 1.3 Положения об организации 

нормирования труда в народном хозяйстве, утвержденного постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Прези-

диума ВЦСПС от 19 июня 1986 года № 226/П-6 «Об утверждении Положения 

об организации нормирования труда в народном хозяйстве» [21]. Так, под нор-

мированием труда понимается «составная часть (функция) управления произ-

водством и включает в себя определение необходимых затрат труда (времени) 

на выполнение работ (изготовление единицы продукции) отдельными работни-

ками (бригадами) и установление на этой основе норм труда». 

В научной литературе высказываются различные мнения различные мне-

ния о рассматриваемой дефиниции. Так, А. Д. Захаров и Р. З. Кашапов отмечают, 

что система нормирования труда персонала представляет собой совокупность та-

ких элементов, как: цели, задачи, объекты, субъекты, методы и другие [22, 23]. 

С. М. Юсупова полагает, что система нормирования труда представляет 

собой комплекс решений, закрепленных в локальных нормативных актах учре-

ждения ил коллективном договоре [24]. 

В результате проведенного системно – правового анализа действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 

нормирования труда, и индивидуальных правовых актов различных организа-

ций, учреждений и предприятий, установлено, что в качестве основных призна-

ков системы нормирования используются такие, как: 

а) определение необходимых затрат труда (времени) на выполнение слу-

жебных функций или работ; 

б) установление на этой основе норм труда. 

С учетом изложенного, системой нормирования численности федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор в 

сфере оборота древесины, является совокупность элементов, определяющих 

необходимые затраты служебного труда и времени государственных граждан-

ских служащих на выполнение государственных функций при осуществлении 

этого вида государственного надзора. 

В лесной отрасли вопросы административно – правовой деятельности по 

осуществлению этого вида государственного надзора, нормирования численно-

сти государственных гражданских служащих надзорных органов, до настояще-

го времени не разрабатывались, нормативы их численности не утверждались. 

Научное исследование по этим направлениям производится впервые. 

Разработка системы нормирования численности органов публичной вла-

сти, осуществляющих государственный надзор в сфере оборота древесины, яв-

ляется наукоемкой работой и влечет за собой проведение междисциплинарных 

научных исследований (административное право, лесное право, финансовое 
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право, экономика лесного хозяйства, экономика труда). 

Целями разработки системы нормирования численности федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор в 

сфере оборота древесины являются: 

- совершенствование административно – правовой деятельности по осу-

ществлению этого вида государственного надзора; 

- обеспечение надзорных органов численностью, объективно необходимой 

для осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины; 

- создание условий, необходимых для внедрения рациональных организа-

ционных и технологических условий служебной деятельности; 

- обеспечение нормального уровня интенсивности служебной деятельности 

при выполнении государственных функций при осуществлении государствен-

ного надзора в сфере оборота древесины. 

Система нормирования численности надзорных органов, осуществляющих 

государственный надзор в сфере оборота древесины, включает в себя такие 

элементы, как: 

1) Унифицированные направления деятельности Федерального агентства 

лесного хозяйства и его территориальных органов при осуществлении государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины; 

2) Классификация государственных функций, выполняемых при осу-

ществлении указанными органами надзорных полномочий, включая админи-

стративные процедуры и действия в их составе; 

3) Система нормообразующих показателей, применяемых для определе-

ния нормативной штатной численности гражданских служащих и лиц, замеща-

ющих должности, не относящиеся к государственной гражданской службе, не-

обходимой для исполнения государственных функций в рамках осуществления 

государственного надзора в сфере оборота древесины; 

4) Порядок определения нормативной штатной численности, необходи-

мой для осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины; 

5) Методика сбора, анализа и систематизации сведений о количестве со-

вершаемых надзорными органами административных действий в составе госу-

дарственных функций при осуществлении государственного надзора в сфере 

оборота древесины и о времени, затрачиваемом на их выполнение. 

В результате анализа нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление государственного надзора в сфере оборота древесины, произведена 

унификация направлений деятельности Федерального агентства лесного хозяй-

ства и его территориальных органов. 

При унификации направлений деятельности приняты во внимание два ос-

нования: вид надзорных органов и вид управляющего воздействия. 

Исходя из видов управляющего воздействия, можно выделить следующие 

направления деятельности при осуществлении государственного надзора в сфе-

ре оборота древесины: 

- организация и осуществление государственного надзора; 
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- ведомственный контроль за деятельностью территориальных органов и 

подведомственных государственных учреждений; 

- производство по делам об административных правонарушениях; 

- осуществление межведомственного взаимодействия и координации и 

др. 

Разработанная в результате настоящего научного исследования унифика-

ция направлений деятельности при осуществлении государственного надзора в 

сфере оборота древесины представляет собой комплексное решение по всем 

основаниям унификации. 

Унифицированные направления деятельности указанных органов сгруппи-

рованы в зависимости от вида надзорных органов, осуществляющих государ-

ственный надзор в сфере оборота древесины (Федеральное агентство лесного 

хозяйства и его территориальные органы). 

К Унифицированным направлениям деятельности Федерального агентства 

лесного хозяйства отнесены такие направления, как: 

- организация и осуществление государственного надзора за оборотом 

древесины; 

- ведомственный контроль за деятельностью территориальных органов и 

подведомственных государственных учреждений; 

- нормативно-правовое регулирование и издание правовых актов по во-

просам осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины (в 

пределах своей компетенции); 

- обобщение правоприменительной практики осуществления государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины; 

- обеспечение прав граждан на доступ к информации по вопросам осу-

ществления государственного надзора в сфере оборота древесины; 

- осуществление производства по делам об административных правона-

рушениях в рамках государственного надзора в сфере оборота древесины в ча-

сти пересмотра постановлений и решений по делам об административных пра-

вонарушениях, вынесенных руководителями территориальных органов Феде-

рального агентства лесного хозяйства; 

- осуществление межведомственного взаимодействия и координации при 

осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины. 

В число Унифицированных направлений деятельности территориальных 

органов Федерального агентства лесного хозяйства при осуществлении госу-

дарственного надзора в сфере оборота древесины включены следующие 

направления: 

- организация государственного надзора за оборотом древесины; 

- осуществление государственного надзора за оборотом древесины; 

- осуществление производства по делам об административных правона-

рушениях в рамках государственного надзора в сфере оборота древесины; 
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- обеспечение прав граждан на обжалование решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц при осу-

ществлении государственного надзора в сфере оборота древесины; 

- предоставление ведомственной отчетности о результатах осуществле-

ния государственного надзора в сфере оборота древесины; 

- осуществление межведомственного взаимодействия и координации при 

осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины. 

- Унифицированные направления деятельности надзорных органов по-

ложены в основу Перечня государственных функций, административных про-

цедур (действий), выполняемых при осуществлении федерального государ-

ственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства 

продукции переработки древесины и учета сделок с ними. 

Содержанием системы нормирования численности надзорных органов, осу-

ществляющих рассматриваемый вид государственного надзора, является выявле-

ние всех аспектов их административно – правовой деятельности, в том числе гос-

ударственных функций, административных процедур и действий в их составе. 

Комплексная классификация государственных функций, выполняемых 

Федеральным агентством лесного хозяйства и его территориальными органами 

при осуществлении государственного надзора в сфере древесины (далее – 

Классификация) содержит государственные функции в соответствии с основ-

ными направлениями их административно-правовой деятельности. 

 

Таблица 1 

Государственные функции, выполняемые Федеральным агентством 

лесного хозяйства при осуществлении государственного надзора в сфере 

оборота древесины (раздел II) 

№ 
№ 

подраздела 
Наименование группы государственных функций 

1 1 Группа государственных функций по организации и осуществлению государственного 

надзора за оборотом древесины 

2 2 Группа государственных функций по осуществлению Федеральным агентством лесного 

хозяйства ведомственного контроля за деятельностью территориальных органов и подве-

домственных государственных учреждений 

3 3 Группа государственных функций по осуществлению Федеральным агентством лесного 

хозяйства нормативно - правового регулирования и изданию правовых актов по вопросам 

осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины (в пределах своей 

компетенции) 

4 4 Группа государственных функций по обобщению правоприменительной практики осу-

ществления государственного надзора в сфере оборота древесины 

5 5 Группа государственных функций по обеспечению прав граждан на доступ к информации 

по вопросам осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины 

6 6 Государственная функция по осуществлению производства по делам об административных 

правонарушениях в рамках государственного надзора в сфере оборота древесины в части 
пересмотра постановлений и решений, вынесенных руководителями территориальных ор-

ганов Федерального агентства лесного хозяйства 

7 7 Группа государственных функций по осуществлению межведомственного взаимодействия 

и координации при осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины 
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К государственным функциям, выполняемым Федеральным агентством 

лесного хозяйства при осуществлении государственного надзора в сфере обо-

рота древесины (раздел I Классификации), отнесены 7 групп функций (табл. 1). 

Рассмотрим группу государственных функций по осуществлению Феде-

ральным агентством лесного хозяйства нормативно - правового регулирования 

и изданию правовых актов по вопросам осуществления государственного 

надзора в сфере оборота древесины (в пределах своей компетенции)» (подраз-

дел 3). Состав этой группы государственных функций приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Группа государственных функций по осуществлению Федеральным 

агентством лесного хозяйства нормативно - правового регулирования и 

изданию правовых актов по вопросам осуществления государственного 

надзора в сфере оборота древесины в пределах своей компетенции  

(подраздел 3) 

№ 
Вид государствен-

ной функции 

Наименование 

государственной функции, административной процедуры (действия) 

3. 
Группа государ-

ственных функций 

Нормативно-правовое регулирование и издание правовых актов по вопросам 

осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины (в пре-

делах своей компетенции) 

3.1. 
Государственная 

функция 

Нормативно-правовое регулирование государственного надзора в сфере обо-

рота древесины (в пределах своей компетенции) 

3.1.1. 
Административное 

действие 

Подготовка проекта нормативного правового акта по осуществлению госу-
дарственного надзора в сфере оборота древесины (в пределах своей компе-

тенции) 

3.1.2. 
Административное 

действие 

Направление проекта нормативного правового документа по осуществлению 

государственного надзора в сфере оборота древесины на утверждение руко-

водителю Федерального агентства лесного хозяйства 

3.2. 
Государственная 

функция 

Издание правовых актов по вопросам осуществления государственного 

надзора в сфере оборота древесины 

3.2.1. 
Административное 

действие 

Подготовка проекта правового акта по вопросам осуществления государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины  

3.2.2. 
Административное 

действие 

Согласование проекта правового акта по вопросам осуществления государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины с Управлениями Федерального 

агентства лесного хозяйства 

3.2.3. 
Административное 

действие 

Направление проекта правового акта по вопросам осуществления государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины на утверждение руководителю 

Федерального агентства лесного хозяйства 

 

К данной группе государственных функций отнесены 2 государственные 

функции: «Нормативно-правовое регулирование государственного надзора в 

сфере оборота древесины (в пределах своей компетенции)» и «Издание право-

вых актов по вопросам осуществления государственного надзора в сфере обо-

рота древесины». 

В составе государственной функции «Нормативно-правовое регулирование 

государственного надзора в сфере оборота древесины (в пределах своей компе-

тенции)» предусмотрены два административных действия: «Подготовка проек-

та нормативного правового акта по осуществлению государственного надзора в 

сфере оборота древесины (в пределах своей компетенции)» и «Направление 
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проекта нормативного правового документа по осуществлению государствен-

ного надзора в сфере оборота древесины на утверждение руководителю Феде-

рального агентства лесного хозяйства». 

При выполнении государственной функции «Издание правовых актов по 

вопросам осуществления государственного надзора в сфере оборота древеси-

ны» совершаются три административных действия: «Подготовка проекта пра-

вового акта по вопросам осуществления государственного надзора в сфере обо-

рота древесины», «Согласование проекта правового акта по вопросам осу-

ществления государственного надзора в сфере оборота древесины с Управле-

ниями Федерального агентства лесного хозяйства», «Направление проекта пра-

вового акта по вопросам осуществления государственного надзора в сфере обо-

рота древесины на утверждение руководителю Федерального агентства лесного 

хозяйства». 

Государственные функции, выполняемые территориальными органами 

Федерального агентства лесного хозяйства при осуществлении данного вида, 

включают в себя 6 групп функций (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Государственные функции, выполняемые территориальными  

органами Федерального агентства лесного хозяйства при осуществлении 

государственного надзора в сфере оборота древесины 

(раздел II) 

№ 
№ 

подраздела 
Наименование группы государственных функций 

1 8 Группа государственных функций по организации государственного надзора за оборо-

том древесины 

2 9 Группа государственных функций по осуществлению государственного надзора за обо-

ротом древесины 

3 10 Государственная функция по осуществлению производства по делам об администра-

тивных правонарушениях в сфере оборота древесины 

4 11 Группа государственных функций по обеспечению прав граждан на обжалование реше-

ний контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц 

при осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины 

5 12 Группа государственных функций по предоставлению ведомственной статистической 

отчетности о результатах осуществления государственного надзора в сфере оборота 

древесины 

6 13 Группа государственных функций по осуществлению межведомственного взаимодей-

ствия и координации при осуществлении государственного надзора в сфере оборота 

древесины. 

 

К примеру, в состав государственной функции «Осуществление производ-

ства по делам об административных правонарушениях в рамках государствен-

ного надзора в сфере оборота древесины» (подраздел 10) включены: 

1) На стадии административного производства «Возбуждение производ-

ства по делам об административных правонарушениях в соответствии со ст. 

28.1 и ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях» - административные процедуры: «Составление протокола об адми-

нистративном правонарушении в результате проведенного административного 
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расследования», «Возбуждение дел об административном правонарушении в 

соответствии со ст. 28.1 и ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях», «Принятие мотивированного решения об отка-

зе в возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с 

ч. 5 ст. 28.1»; 

2) На стадии административного производства «Рассмотрение дела об ад-

министративном правонарушении» - административные процедуры: «Подго-

товка к рассмотрению дела об административном правонарушении», «Рассмот-

рение дела по существу», «Принятие решения по результатам рассмотрения де-

ла об административном правонарушении»; 

3) На стадии административного производства «Пересмотр постановле-

ний и решений по делам об административных правонарушениях» - админи-

стративные процедуры: «Прием и регистрация жалобы на постановление по де-

лу об административном правонарушении», «Подготовка к рассмотрению жа-

лобы на постановление по делу об административном правонарушении», «Рас-

смотрение жалобы на постановление по делу об административном правонару-

шении», «Представительство в суде на стадии пересмотра постановлений и ре-

шений по делам об административных правонарушениях»; 

4) На стадии административного производства «Исполнение постановле-

ния по делу об административном правонарушении» - административные про-

цедуры: «Предъявление исполнительного документа к принудительному взыс-

канию в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях», «Представительство на стадии исполнения по-

становления по делу об административном правонарушении», «Обжалование 

действий судебного пристава-исполнителя». 

Полный перечень административных процедур и действий приведен в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Государственная функция по осуществлению производства  

по делам об административных правонарушениях в сфере оборота древе-

сины (с 19 июля 2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 

08.07.2024 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях»)  

(подраздел 10) 

№ 
Вид государственной 

функции 

Наименование государственной функции,  

административной процедуры (действия) 

10. 
Государственная функ-

ция 

Осуществление производства по делам об административных правона-

рушениях в рамках государственного надзора в сфере оборота древе-

сины 

10.1. 
Возбуждение производства по делам об административных правонарушениях в соответствии со 

ст. 28.1 и ст. 28.7 КоАП РФ 

10.1.1. 
Административная 

процедура 

Составление протокола об административном правонарушении в ре-

зультате проведенного административного расследования 

10.1.1.1. 
Административное 

действие 

Рассмотрение материалов о совершении административного правона-

рушения 
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№ 
Вид государственной 

функции 

Наименование государственной функции,  

административной процедуры (действия) 

10.1.1.2. 
Административное 

действие 

Вызов свидетелей и потерпевших для дачи объяснений (при необходи-

мости) 

10.1.1.3. 
Административное 

действие 
Фиксация объяснений свидетелей и потерпевших 

10.1.1.4. 
Административное 

действие 

Вызов лица, в отношении которого составляется протокол об админи-

стративном правонарушении 

10.1.1.5. 
Административное 

действие 

Составление протокола и фиксация объяснений лица, в отношении ко-

торого составляется протокол об административном правонарушении 

10.1.2. 
Административная 

процедура 

Возбуждение дел об административном правонарушении в соответ-

ствии со ст. 28.1 и ст. 28.7 КоАП РФ 

10.1.2.1. 
Административное 

действие 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования 

10.1.2.2. 
Административное 

действие 

Проведение административного расследования 

10.1.2.3. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о назначении экспертизы 

10.1.2.4. 
Административное 

действие 

Составление протокола об административном правонарушении в ре-

зультате проведенного административного расследования 

10.1.3. 
Административная 

процедура 

Принятие мотивированного решения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении в соответствии с ч. 5 ст. 28.1 Ко-

АП РФ 

10.1.3.1. 
Административное 

действие 

Вынесение мотивированного определения об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении 

10.1.4. 
Административное 

действие 

Вынесение постановления о прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении в соответствии со ст. 24.5 и ст. 28.9 

КоАП РФ  

10.2. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

10.2.1. 
Административная 

процедура 

Подготовка к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии 

10.2.1.1. 
Административное 

действие 

Выяснение вопросов, предусмотренных ст. 29.1 КоАП РФ) 

10.2.1.2. 
Административное 

действие 

Направление заявления о самоотводе вышестоящему должностному 

лицу 

10.2.1.3. 
Административное 

действие 

Рассмотрение заявления о самоотводе должностного лица и вынесение 

определения о его удовлетворении либо об отказе в его удовлетворе-

нии 

10.2.1.4. 
Административное 

действие 

Рассмотрение заявления об отводе должностного лица и вынесение 

определения о его удовлетворении или об отказе в его удовлетворении 

10.2.1.5. 
Административное 

действие 

Вынесение определения об удовлетворении ходатайства или об отказе 

в его удовлетворении 

10.2.1.6. 
Административное 

действие 

Вынесение постановления о прекращении производства по делу об ад-

министративном правонарушении 

10.2.1.7. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о назначении времени и места рассмотрения 

дела 

10.2.1.8. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 
КоАП РФ, об истребовании необходимых дополнительных материалов 

по делу, о назначении экспертизы 

10.2.1.9. 
Административное 

действие 

Вынесение определения об отложении рассмотрения дела 

10.2.1.10. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о возвращении протокола об административ-

ном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному 

лицу, которые составили протокол 

10.2.1.11. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о передаче протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подве-

домственности 

10.2.1.12. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о наложении ареста на имущество, об отказе в 

наложении ареста на имущество или отмене ареста, наложенного на 
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№ 
Вид государственной 

функции 

Наименование государственной функции,  

административной процедуры (действия) 

имущество, в соответствии со статьей 27.20 КоАП РФ 

10.2.2. 
Административная 

процедура 

Рассмотрение дела по существу 

10.2.2.1. 
Административное 

действие 
Вынесение определения об отложении рассмотрения дела 

10.2.2.2. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о приводе лица, участие которого признается 

обязательным при рассмотрении дела в соответствии со ст. 29.4 КоАП 

РФ 

10.2.2.3. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о передаче дела на рассмотрение по подведом-

ственности в соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ 

10.2.3 
Административная 

процедура 

Принятие решения по результатам рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении 

10.2.3.1. 
Административное 

действие 

Вынесение постановления о наложении административного штрафа 

10.2.3.2. 
Административное 

действие 

Вынесение постановления о прекращении производства по делу об ад-

министративном правонарушении 

10.2.3.3. 
Административное 

действие 

Объявление постановления по делу об административном правонару-

шении 

10.2.3.4. 
Административное 

действие 

Вручение копии постановления по делу об административном право-

нарушении под расписку лицу, в отношении которого оно составлено 

10.2.3.5. 
Административное 

действие 

Направление копии постановления по делу об административном пра-

вонарушении по почте лицу, в отношении которого оно составлено, а 

также организации в установленных законом случаях 

10.2.3.6. 
Административное 

действие 
Вынесение определения о передаче дела в суд для решения вопроса о 
назначении наказания иного вида 

10.2.3.7. 
Административное 

действие 

Внесение в соответствующие организации и соответствующим долж-

ностным лицам представления о принятии мер по устранению причин 

административного правонарушения и условий, способствующих его 

совершению, при их установлении в соответствии со ст. 29.13 КоАП 

РФ 

10.3 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

10.3.1. 
Административная 

процедура 

Прием и регистрация жалобы на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении 

10.3.1.1. 
Административное 

действие 

Прием жалобы на постановление по делу об административном право-

нарушении на приеме 

10.3.1.2. 
Административное 

действие 

Прием жалобы на постановление по делу об административном право-

нарушении с применением информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

10.3.1.3. 
Административное 

действие 

Регистрация жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении в журнале учета жалоб 

10.3.2. 
Административная 

процедура 

Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении 

10.3.2.1. 
Административное 

действие 
Истребование материалов дела об административном правонарушении 
у должностного лица, его рассмотревшего 

10.3.2.2. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о прекращении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении в случае наличия предусмотренных 

законом оснований 

10.3.2.3. 
Административное 

действие 

Вынесение определения о назначении времени и места рассмотрения 

жалобы 

10.3.3. 
Административная 

процедура 

Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении 

10.3.3.1. 
Административное 

действие 

Проведение заседания по рассмотрению жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении 

10.3.4. 
Административная 

процедура 

Принятие решения по результатам рассмотрения жалобы на постанов-

ление по делу об административном правонарушении 

10.3.4.1. 
Административное 

действие 

Изучение материалов дела в полном объеме, анализ нормативных до-

кументов, оценка объяснениям лица, в отношении которого ведется 
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№ 
Вид государственной 

функции 

Наименование государственной функции,  

административной процедуры (действия) 

производство по делу, отзыва лица, рассмотревшего дело (30.7 КоАП 

РФ) 

10.3.4.2. 
Административное 

действие 

Принятие решения об оставлении постановления по делу об админи-
стративном правонарушении без изменения, жалобы без удовлетворе-

ния 

10.3.4.3. 
Административное 

действие 

Принятие решения об отмене постановления по делу об администра-

тивном правонарушении и прекращения производства по делу 

10.3.4.4. 
Административное 

действие 

Принятие решения об отмене постановления по делу об администра-

тивном правонарушении и направлении дела на новое рассмотрение 

10.3.4.5. 
Административное 

действие 

Принятие решения об изменении постановления по делу об админи-

стративном правонарушении 

10.3.5. 
Административная 

процедура 

Представительство в суде на стадии пересмотра постановлений и ре-

шений по делам об административных правонарушениях 

10.3.5.1. 
Административное 

действие 

Изучение материалов дела в полном объеме, анализ нормативных до-

кументов, оценка доводов жалобы, направление материалов админи-

стративного дела в суд 

10.3.5.2. 
Административное 

действие 

Подготовка отзыва на жалобу на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, направленную в суд 

10.3.5.3. 
Административное 

действие 

Участие в судебном заседании при рассмотрении жалобы на постанов-

ление по делу 

10.4. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении 

10.4.1. 
Административная 

процедура 

Предъявление исполнительного документа к принудительному взыска-

нию в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ 

10.4.1.1. 
Административное 

действие 
Подготовка сопроводительного письма в территориальный орган 
ФССП России с приложением исполнительного документа  

10.4.1.2. 
Административное 

действие 

Направление постановления по делу об административном правонару-

шении в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить его в 

исполнение 

10.4.2. 
Административная 

процедура 

Представительство на стадии исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении 

10.4.2.1. 
Административное 

действие 

Ознакомление с материалами исполнительного производства 

10.4.2.2. 
Административное 

действие 

Участие в совершении исполнительных действий 

10.4.2.3. 
Административное 

действие 

Подготовка ходатайств, письменных объяснений, возражений против 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном 

производстве 

10.4.3. 
Административная 

процедура 

Обжалование действий судебного пристава-исполнителя 

 

 

10.4.3.1. 
Административное 

действие 

Подготовка жалобы на действия судебного пристава-исполнителя  

10.4.3.2. 
Административное 

действие 
Участие в рассмотрении жалобы на действия судебного пристава-
исполнителя 

 

При разработке Классификации применен функционально – структурный 

подход, который обеспечил полное отражение административно – правовой де-

ятельности надзорных органов. 

Административно – правовая деятельность Федерального агентства лесно-

го хозяйства и его территориальных органов по осуществлению государствен-

ного надзора в сфере оборота древесины включает в себя 58 государственных 

функций, 109 административных процедур и 480 административных действий в 

их составе (таб. 5). 
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Таблица 5 

Количество государственных функций, административных  

процедур (действий), выполняемых при осуществлении федерального гос-

ударственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, 

производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними 
№ Органы государствен-

ного надзора 

Количество государ-

ственных функций, ед. 

Количество администра-

тивных процедур, ед. 

Количество администра-

тивных действий, ед. 

1 2 3 4 5 

1 Федеральное агентство 

лесного хозяйства 
30 34 114 

2 Территориальные орга-

ны Федерального 

агентства лесного хо-

зяйства – департаменты 

лесного хозяйства по 
федеральным округам 

28 75 366 

Итого 58 109 480 

 

Под системой нормообразующих показателей для определения норматив-

ной численности федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-

щих полномочия по государственному надзору в сфере оборота древесины, по-

нимается совокупность количественных показателей, определяющих необхо-

димые затраты труда и времени на выполнение государственных функций при 

осуществлении этого вида государственного надзора. 

Классификация нормообразующих показателей произведена в соответ-

ствии с Перечнем государственных функций, административных процедур 

(действий), выполняемых при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продук-

ции переработки древесины и учета сделок с ними. 

Нормоообразующие показатели не применяются для определения норма-

тивной численности, необходимой для осуществления руководства деятельно-

стью по осуществлению государственного надзора в сфере оборота древесины. 

Система нормообразующих показателей для определения нормативной 

численности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия по государственному надзору в сфере оборота древесины состоит 

из двух разделов: «Нормообразующие показатели для определения норматив-

ной численности Федерального агентства лесного хозяйства, необходимой для 

осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины» (раздел 

1) и «Нормообразующие показатели для определения нормативной численно-

сти территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства, необ-

ходимой для осуществления государственного надзора в сфере оборота древе-

сины» (раздел 2). 

Разработанные показатели сгруппированы по направлениям деятельности 

Рослесхоза при осуществлении этого вида государственного надзора (подразде-

лам), указанным в Перечне государственных функций, административных про-

цедур (действий), выполняемых при осуществлении федерального государ-
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ственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства 

продукции переработки древесины и учета сделок с ними. 

В целях определения нормативной численности, необходимой для выпол-

нения Федеральным агентством лесного хозяйства государственных функций, 

административных процедур и действий при осуществлении государственного 

надзора в сфере оборота древесины, нормообразующие показатели приведены 

по соответствующим государственным функциям. 

Например, для определения нормативной численности, необходимой для 

выполнения государственной функции ««Организация и осуществление ведом-

ственного контроля соблюдения территориальными органами требований зако-

нодательства при осуществлении государственного надзора в сфере оборота 

древесины»: 

- количество административных действий по подготовке задания на про-

ведение ведомственной проверки соблюдения территориальным органом тре-

бований законодательства при осуществлении государственного надзора в сфе-

ре оборота древесины; 

- количество административных действий по осуществлению ведом-

ственной проверки соблюдения территориальным органом требований законо-

дательства при осуществлении государственного надзора в сфере оборота дре-

весины; 

- количество административных действий по оформлению результатов 

ведомственной проверки соблюдения территориальным органом требований 

законодательства при осуществлении государственного надзора в сфере оборо-

та древесины. 

Общее количество нормообразующих показателей для определения норма-

тивной численности Федерального агентства лесного хозяйства, необходимой 

для осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины, со-

ставило по 7 направлениям деятельности – 118. 

Наибольшее количество нормообразующих показателей необходимо для 

определения нормативной численности для выполнения государственных 

функций по организации и осуществлению государственного надзора за оборо-

том древесины (подраздел 1)  - 52 показателя (44,1 %); осуществлению Феде-

ральным агентством лесного хозяйства ведомственного контроля за деятельно-

стью территориальных органов и подведомственных государственных учре-

ждений (подраздел 2) - 22 показателя (18,6 %). Наименьшее количество - 5 по-

казателей (4,2 %) применяется для выполнения государственных функций по 

осуществлению Федеральным агентством лесного хозяйства нормативно - пра-

вового регулирования и изданию правовых актов по вопросам осуществления 

государственного надзора в сфере оборота древесины в пределах своей компе-

тенции (подраздел 3). 

Аналогичным образом группированы нормообразующие показатели по 

направлениям деятельности территориальных органов Рослесхоза – департа-

ментов лесного хозяйства по федеральным округам. 
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Так, для определения нормативной численности, необходимой для выпол-

нения государственной функции «Предоставление ведомственной отчетности о 

результатах осуществления государственного надзора в сфере оборота древе-

сины» (подраздел 12) применяются следующие нормоообразующие показатели: 

- количество административных действий по подготовке статистической 

и ведомственной отчетности; 

- количество административных действий по предоставлению статисти-

ческой и ведомственной отчетности. 

Общее количество нормообразующих показателей для определения норма-

тивной численности территориальных органов Федерального агентства лесного 

хозяйства, необходимой для осуществления государственного надзора в сфере 

оборота древесины, составило по 6 направлениям деятельности – 311. 

Наибольшее количество нормообразующих показателей разработано в от-

ношении государственных функций по организации и осуществлению государ-

ственного надзора за оборотом древесины (подразделы 1, 2) – 87,1 %. 

Наименьшее количество показателей – в отношении государственной функции 

по предоставлению ведомственной статистической отчетности о результатах 

осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины (подраз-

дел 12) - 4,2 %. 

Важным элементом системы нормирования численности надзорных орга-

нов, осуществляющих государственный надзор в сфере оборота древесины, яв-

ляется разработанный порядок определения нормативной штатной численно-

сти, необходимой для осуществления государственного надзора в сфере оборо-

та древесины. 

Нормативная численность надзорных органов осуществления государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины (общая нормативная числен-

ность), включает в себя: 

1) нормативную численность Федерального агентства лесного хозяйства, 

осуществляющую государственный надзор в сфере оборота древесины; 

2) нормативную численность территориальных органов Федерального 

агентства лесного хозяйства, осуществляющую государственный надзор в сфе-

ре оборота древесины. 

Определение общей нормативной численности, необходимой для осу-

ществления государственного надзора в сфере оборота древесины, производит-

ся на каждый календарный год по следующей формуле (1): 

Чₒ = Чфалх + Чдлх, 

где: 

Чₒ - общая нормативная численность, необходимая для осуществления 

государственного надзора в сфере оборота древесины; 

Чфалх – нормативная численность гражданских служащих и лиц, замеща-

ющих должности, не относящиеся к государственной гражданской службе, Фе-

дерального агентства лесного хозяйства, необходимая для осуществления госу-

дарственного надзора в сфере оборота древесины; 
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Чдлх - нормативная численность территориальных органов Федерального 

агентства лесного хозяйства, необходимая для осуществления государственно-

го надзора в сфере оборота древесины. 

 

Нормативная численность надзорного органа включает в себя норматив-

ную численность, необходимую для: 

1) осуществления руководства его деятельностью; 

2) осуществления государственного надзора в сфере оборота древесины; 

Нормативная численность, необходимая для осуществления руководства 

деятельностью, не зависит от нормообразующих факторов и определяется по 

следующим нормативам: 

Для Федерального агентства лесного хозяйства: 

- руководитель Федерального агентства лесного хозяйства – 1 штатная 

единица; 

- заместитель руководителя, координирующий деятельность по осу-

ществлению государственного надзора в сфере оборота древесины – 1 штатная 

единица; 

- начальник управления, на которое возложено осуществление государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины – 1 штатная единица; 

- заместитель начальника управления, на которое возложено осуществле-

ние государственного надзора в сфере оборота древесины – 1 штатная единица; 

- начальник отдела в составе управления, на которое возложено осу-

ществление государственного надзора в сфере оборота древесины – 1 штатная 

единица. 

Для территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства – 

Департаментов лесного хозяйства по федеральным округам: 

- начальник департамента - 1 штатная единица; 

- заместитель начальника департамента, координирующий деятельность 

по осуществлению государственного надзора в сфере оборота древесины – 1 

штатная единица; 

- начальник отдела, на который возложено осуществление государствен-

ного надзора в сфере оборота древесины – 1 штатная единица. 

Численность надзорного органа, необходимая для осуществления государ-

ственного надзора в сфере оборота древесины, в зависимости от нормообразу-

ющих факторов,  осуществляется на основе Перечня государственных функций, 

административных процедур (действий), выполняемых при осуществлении фе-

дерального государственного надзора в сфере транспортировки, хранения дре-

весины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними 

(Приложение 1). 

Определение нормативной численности надзорного органа, необходимой 

для государственного надзора в сфере оборота древесины, осуществляется по 

формуле (2): 
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Ч но= ∑ 

n О i × t 
× К н , 

i=0 ФРВ год × К отп 

 

где: 

Чно – численность надзорного органа, необходимая для исполнения госу-

дарственных функций, которые включены в Перечень государственных функ-

ций; 

i – государственная функция, включенная в Перечень государственных 

функций; 

Оi значение показателя реализации государственной функции за год (число 

раз исполнения одной услуги или функции за год), единиц; 

t – средневзвешенный показатель времени на исполнение одной государ-

ственной функции, часов; 

ФРВгод – фонд рабочего времени за год, часов; 

Котп – коэффициент, учитывающий ежегодный отпуск работников, равный 

0,9; 

Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников в 

связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы, нетрудо-

способностью, по иным причинам, равный 1,05. 

В целях организации и обеспечения сбора, систематизации и анализа све-

дений, необходимых для проведения научного исследования, разработана Ме-

тодика сбора, систематизации и анализа данных о количестве государственных 

функций, административных процедур (действий), выполненных Федеральным 

агентством лесного хозяйства и его территориальными органами при осуществ-

лении государственного надзора в сфере оборота древесины, и о времени, за-

трачиваемом на их выполнение. 

Методика состоит из 8 разделов: 

Раздел I «Общие положения»; 

Раздел II «Государственные функции, выполняемые надзорными органами 

при осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины»; 

Раздел III «Определение общей нормативной численности надзорных ор-

ганов для осуществления государственного надзора в сфере оборота древеси-

ны»; 

Раздел IV «Определение нормативной численности Федерального 

агентство лесного хозяйства и его территориальных органов для осуществления 

государственного надзора в сфере оборота древесины»; 

Раздел V «Порядок сбора сведений о количестве административных дей-

ствий в составе государственных функций при осуществлении государственно-

го надзора в сфере оборота древесины и времени, необходимом для их выпол-

нения»; 

Раздел VI «Нормообразующие показатели, применяемые для определения 

нормативной численности Федерального агентства лесного хозяйства для осу-

ществления государственного надзора в сфере оборота древесины»; 
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Раздел VII «Нормообразующие показатели, применяемые для определения 

нормативной численности территориальных органов Федерального агентства 

лесного хозяйства для осуществления государственного надзора в сфере оборо-

та древесины»; 

Раздел VII. «Порядок внесения дополнительных административных проце-

дур и (или) административных действий». 

В целях сбора сведений о количестве административных действий в соста-

ве государственных функций при осуществлении государственного надзора в 

сфере оборота древесины и времени, необходимом для их выполнения, разработа-

ны формы отраслевого наблюдения, являющиеся приложениями к Методике: 

– форма отраслевого наблюдения № 1 «Сведения о количестве администра-

тивных действий в составе государственных функций, выполняемых Федераль-

ным агентством лесного хозяйства при осуществлении государственного надзора 

в сфере оборота древесины, и времени, затрачиваемом на их выполнение»; 

– форма отраслевого наблюдения № 2 «Сведения о количестве админи-

стративных действий в составе государственных функций, выполняемых тер-

риториальными органами Федерального агентства лесного хозяйства при осу-

ществлении государственного надзора в сфере оборота древесины, и времени, 

затрачиваемом на их выполнение». 

В состав сведений о количестве административных действий в составе 

государственных функций при осуществлении государственного надзора в сфе-

ре оборота древесины и времени, необходимом для их выполнения, включают-

ся следующие сведения: 

о количестве совершенных административных действий при выполнении 

административной процедуры, государственной функции в год; 

о количестве времени, затрачиваемом на выполнение одного администра-

тивного действия или одной административной процедуры, государственной 

функции в год. 

В качестве примера заполнения формы отраслевого наблюдения № 2 рас-

смотрены сведения о количестве административных действий в составе госу-

дарственных функций «Информационно - аналитическая деятельность при 

осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины», и вре-

мени, затрачиваемом на их выполнение (табл. 6). 

Внедрение в бюджетный процесс нормативов численности федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государствен-

ный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства про-

дукции переработки древесины и учета сделок с ними (далее – государствен-

ный надзор в сфере оборота древесины), позволит обеспечить повышение эф-

фективности финансового обеспечения данных полномочий. 
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Таблица 6 

Сведения о количестве административных действий в составе государ-

ственных функций «Информационно - аналитическая деятельность при 

осуществлении государственного надзора в сфере оборота древесины», и 

времени, затрачиваемом на их выполнение 

№ 

Вид государ-
ственной 

функции, 
администра-

тивной про-
цедуры 

 (действия) 

Наименование 

государственной функ-
ции, административ-ной 

процедуры (действия) 

Номер 
строки 

Год 

Количество 

админис-
тративных 

действий или 
админист-

ративных 
процедур, 

единиц 

Время, затрачива-

емое на выполне-
ние одного адми-

нистративного 
действия или од-

ной администра-
тивной процедуры, 

часов 

8.3. 
Государ-
ственная 

функция 

Информационно - анали-

тическая деятельность 
при осуществлении госу-

дарственного надзора в 
сфере оборота древесины 

452 

Сумма средних двух-

летних значений по 
всем административ-

ным действиям, отно-
сящимся к данной 

государственной 
функции 

514 5,5 

466 
Год, предшествую-

щий планируемому 
4 0,5 

8.3.1. 

Администра-

тивное дей-
ствие 

Сбор и обработка инфор-
мации, полученной в це-

лях осуществления госу-
дарственного надзора в 

сфере оборота древесины 

453 

2-ой год, предше-

ствующий планируе-
мому 

247 1 

454 
Год, предшествую-
щий планируемому 

247 1 

455 
Среднее значение за 2 

года 
247 1 

8.3.2. 

Администра-

тивное дей-
ствие 

Анализ информации, по-
лученной в целях осу-

ществления государ-
ственного надзора в сфе-

ре оборота древесины 

456 

2-ой год, предше-

ствующий планируе-
мому 

247 1 

457 
Год, предшествую-
щий планируемому 

247 1 

458 
Среднее значение за 2 

года 
247 1 

8.3.3. 

Администра-

тивное дей-
ствие 

Подготовка информаци-
онно-аналитических до-

кументов, докладов по 

вопросам осуществления 
государственного надзора 

в сфере оборота древеси-
ны 

459 
2-ой год, предше-

ствующий планируе-

мому 

4 2 

460 
Год, предшествую-
щий планируемому 

4 2 

461 
Среднее значение за 2 

года 
4 2 

8.3.4. 
Администра-
тивное дей-

ствие 

Предоставление аналити-
ческой информации, 

справок и т.п. 

462 
2-ой год, предше-

ствующий планируе-

мому 

12 1 

463 

Год, предшествую-

щий планируемому 
 

12 1 

464 
Среднее значение за 2 

года 
12 1 

8.3.5. 
Администра-
тивное дей-

ствие 

Направление информа-

ционно-аналитических 
материалов по подведом-

ственности для принятия 
решения по существу 

(при обнаружении при-
знаков правонарушений, 

не отнесенных к компе-
тенции департамента) 

465 
2-ой год, предше-

ствующий планируе-

мому 

4 0,5 
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В последние десятилетия аграрный сектор России претерпевает значитель-

ные изменения, вызванные мировыми экономическими трендами и внутренни-

ми факторами. Племенное скотоводство, как важная часть сельского хозяйства, 

становится ключевым элементом продовольственной безопасности, повышения 

качества продукции и конкурентоспособности на рынках. Племенные хозяйства 

обеспечивают высокопродуктивные породы скота, что важно для молочного и 

мясного направлений агропромышленного комплекса. Одним из перспектив-

ных направлений является продажа беременных нетелей, что приносит устой-

чивый доход и улучшает генетический потенциал поголовья у фермеров. 

Работа посвящена исследованию инвестиционного проекта по продаже бе-

ременных нетелей на базе АО «Ставропольплем». Целью работы является ана-

лиз подходов к оценке эффективности племенного скотоводства и разработка 

рекомендаций по его производственной и финансовой эффективности. Будут 

рассмотрены теоретические аспекты управления инвестиционными проектами, 

проведен финансовый анализ и определены пути улучшения деятельности.[5] 

Актуальность темы заключается в необходимости оптимизации племенно-

го скотоводства и повышения его конкурентоспособности в условиях растущей 

конкуренции и требований потребителей. 

Работа состоит из трех глав: первая — теоретические основы эффективно-

сти племенного скотоводства, вторая — анализ состояния АО «Ставропольп-

лем», третья — разработка инвестиционного проекта по продаже беременных 

нетелей с финансовыми расчетами и оценкой прибыльности. Результаты исследо-

вания могут быть полезны как для научного сообщества, так и для практиков в аг-

рономии, способствуя стратегическому управлению в племенном скотоводстве.  

1. Теоретико-методические основы оценки и повышения эффективности 

производства и реализации продукции АО «Ставропольплем» 

1.1 Сущность эффективности производства и реализации продукции пле-

менного скотоводства 

Эффективность в экономике — это результат производственной деятель-

ности, основанный на сопоставлении понесенных расходов и достигнутых ре-

зультатов. Повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве 

становится необходимым в условиях увеличивающихся потребностей и огра-

ничений ресурсов. Эффективность может выражаться через количество про-

дукции, прибыль и качество труда работников. 

Показатели экономической эффективности должны учитывать как матери-

альные затраты, так и социальные аспекты. Важно рассмотреть коэффициенты, 

такие как доля рынка и арендованного имущества, которые помогут оценить 

устойчивость предприятия. 

Критерии эффективности ведут к увеличению чистой продукции при ми-

нимальных затратах, что требует рационального использования ресурсов. В 

молочном производстве используются различные показатели, отражающие эф-

фективность использования ресурсов и соответствие целям сельскохозяйствен-

ного производства. 
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1.2 Подходы к оценке эффективности производства и реализации продук-

ции племенного скотоводства 

Молоко и молочные продукты играют важную роль в рационе человека. 

Однако уровень потребления молока в России ниже нормы, что подчеркивает 

необходимость повышения эффективности его производства. Эффективность 

можно разделить на технологическую, экономическую, социальную и экологи-

ческую. 

На эффективность молочного скотоводства влияют как внутренние факто-

ры, так и государственная аграрная политика. Рациональное кормление и раз-

витие кормовой базы имеют первостепенное значение. Интенсификация кормо-

производства, внедрение новых технологий и грамотное распределение ресур-

сов способствуют повышения продуктивности животных и сокращению затрат. 

1.3 Направления повышения эффективности производства и реализации 

продукции племенного скотоводства 

Эффективное управление предприятием является ключом к достижению 

рентабельности. Рентабельность — это относительный показатель, отражаю-

щий степень использования ресурсов. Существуют различные виды рентабель-

ности, и их анализ помогает оценить финансовые результаты и эффективность 

деятельности. 

Специфические показатели для сельского хозяйства, такие как рентабель-

ность производства, себестоимость продукции и молочная продуктивность, 

позволяют более точно анализировать эффективность. Для повышения рента-

бельности бизнеса необходимо учитывать затраты и прибыль на всех этапах 

производственного процесса. 

Таким образом, эффективное управление скотоводством требует комплекс-

ного подхода, включающего как экономические, так и социальные аспекты.  

2 Оценка племенных ресурсов АО «Ставропольплем» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

АО «Ставропольплем» зарегистрировано 14 сентября 2009 года, г. Ставро-

поль, ул. Мира, 337. Уставный капитал: 235 568 200 руб. Основной вид дея-

тельности — разведение молочного КРС и производство сырого молока. За 

2023 год выручка составила 21 425 000 ₽, убыток — 7 687 000 ₽, стоимость 

компании оценивается в 234 673 000 ₽. Участвовали в 1 торгах, выиграли 1. 

2.2 Анализ финансового состояния АО «Ставропольплем» 

Анализ основных средств показывает их стабильность на уровне 219 790 

тыс. руб. Тем не менее, наблюдается небольшое снижение стоимости продук-

тивного скота. 

Общее количество молочного КРС в 2023 г. увеличилось до 28 голов, а ко-

личество коров уменьшилось на 1. Также увеличилось число быков-

производителей. 
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Таблица 1  

Поголовье и продуктивность животных в хозяйстве, шт. 

Группы животных 2022 г. 2023г. 
Изменения +/-, 

2023 к 2022 

Крупно-рогатый скот молочный, всего гол. 26 28 2 

- в т.ч. - коровы 18 17 -1 

- быки производители 8 10 2 

Скот крупно-рогатый мясной, всего гол. 56 57 1 

- в т.ч.  - быки производители 21 22 1 

Животные на выращивании и откорме, всего 35 35 0 

- в том числе нетели 10 9 -1 

- телки старше 2-х лет 2 3 1 

 

Таблица 2  

Показатели эффективности использования основных средств 

 за 2020- 2023 гг., тыс. руб. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Абсолютные 

 изменения +/-,  
2023 к 2020 

Относительные  

изменения %,  
2023 к 2020 

Выручка 15 035 12 117 14 454 21 425 6 390 1,43 

Стоимость ос-

новных средств 

187 878 187 987 189 857 188 282 404 1,00 

Прибыль от 
продаж 

-6 912 -14 963 -13 859 -6 251 661 0,90 

Фондоотдача 0,08 0,06 0,08 0,11 0 1,42 

Фондоемкость 12,50 15,51 13,14 8,79 -4 0,70 

 

Анализ эффективности использования основных средств компании за пе-

риод с 2020 по 2023 годы демонстрирует значительные изменения, которые 

требуют внимания и критического подхода к управлению ресурсами. Выручка 

компании колебалась в течение рассматриваемого периода, с пиковым значени-

ем в 21 425 тыс. рублей в 2023 году, что на 6 390 тыс. рублей больше, чем в 

2020 году. Это свидетельствует о положительной динамике в деятельности 

компании, однако важно отметить, что уровень выручки все еще не стабилен. 

Снижение выручки в 2021 году до 12 117 тыс. рублей было вызвано, вероятно, 

сочетанием внешних и внутренних факторов, требующих анализа.[5] 

В связи с вышеизложенным, стратегическим шагом для организации 

должно стать улучшение финансовых показателей и контроль за текущими обя-

зательствами. Важно рассмотреть возможность реинвестирования прибыли и 

сокращения ненужных расходов, что может способствовать увеличению соб-

ственного капитала. Также стоит проанализировать возможности для увеличе-

ния инвестиций в собственное производство и другие активы, которые могут 

генерировать дополнительный доход, что, в свою очередь, может способство-

вать росту обоих показателей. 

Анализ платежеспособности и ликвидности организации за период с 2020 

по 2023 годы показывает значительные изменения в финансовом положении, 

которые требуют внимания для стабилизации и улучшения ситуации. Начнем с 
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чистого оборотного капитала, который демонстрирует отрицательную тенден-

цию, снизившись с 56 839 тыс. рублей в 2020 году до 48 028 тыс. рублей в 2023 

году. Это уменьшение на 8 811 тыс. рублей указывает на ухудшение способно-

сти покрывать краткосрочные обязательства текущими активами, что является 

тревожным сигналом для финансового здоровья компании. 

 

Таблица 3  

Оценка платежеспособности и ликвидности организации 

Показатель 2020 2021 2022 2023 

Абсолютные 

изменения +/-, 

2023 к 2020 

1. Чистый оборотный 
капитал 

56 839 59 210 53 982 48 028 -8 811 

2.Коэффициент теку-

щей ликвидности 
5,62 4,80 4,46 3,73 -1,89 

3.Коэффициент сроч-
ной ликвидности 

0,64 0,41 0,41 0,21 - 0,43 

4.Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
0,40 0,06 0,11 0,01 - 0,39 

 

Коэффициент текущей ликвидности, который, согласно установленной 

норме, должен быть не менее 2, явно также показывает негативную динамику. 

Значение данного коэффициента снизилось с 5,62 в 2020 году до 3,73 в 2023 го-

ду. Хотя в 2023 году оно все еще превышает минимально допустимый уровень, 

тем не менее сокращение на 2 пункта говорит о снижении ликвидности и даль-

нейшей необходимости контролировать текущее финансовое состояние для 

обеспечения достаточной ликвидности и защиты от рисков недоступности 

средств.[6] 

Коэффициент срочной ликвидности, который отражает более жесткие 

условия для проверки платежеспособности, снижается также, достигая значе-

ния всего 0,21 в 2023 году при минимально необходимом значении 1. Это ука-

зывает на сильные проблемы с покрытием краткосрочных обязательств наибо-

лее ликвидными активами, что может привести к трудностям в погашении дол-

гов в ближайшей перспективе. Упадок данного коэффициента демонстрирует 

падение уровня свободы в управлении финансовыми ресурсами компании. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, который должен находиться в 

диапазоне от 0,2 до 0,5, показал резкое снижение, упав до значения 0,01 в 2023 

году, что сигнализирует о том, что у компании практически отсутствуют лик-

видные средства для покрытия своих краткосрочных обязательств. Это указы-

вает на высокий риск неплатежеспособности и необходимость немедленных 

действий для исправления ситуации.[3] 

На основании этих выводов, основной задачей для компании должно стать 

восстановление финансовой устойчивости через оптимизацию управления лик-

видностью и платежеспособностью. Рекомендуется пересмотреть финансовую 

политику, уделяя особое внимание улучшению трансакционной ликвидности 
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путем увеличения денежных средств и ликвидных активов, а также сокращения 

краткосрочных обязательств. 

Для достижения устойчивой ликвидности целесообразно внедрить более 

эффективные методы управления, как, например, оптимизация условий прие-

мов дебиторской задолженности и работа с кредиторами, чтобы продлить сроки 

платежей, без ущерба для деловых отношений. Компания должна также рас-

смотреть возможность снижения оперативных расходов и незапланированных 

платежей, чтобы высвободить денежные средства для покрытия обязательств. 

2.3 Оценка экономической эффективности деятельности в племенном хо-

зяйстве 

Оценку экономической эффективности деятельности организации можно 

начать с анализа показателей рентабельности компании.  

Таблица 4 

Рентабельность АО «Ставропольплем» 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Абсолютные изменения +/-, 

2023 к 2020 

1. Рентабельность ос-

новных фондов (ROFA) 
1,20% 1,04% 1,28% -4,08% -5,28% 

2. Рентабельность обо-
ротных фондов (RCA) 

3,21% 2,78% 3,40% -10,85% -14,06% 

3. Рентабельность акти-

вов (ROA) 
0,89% 0,80% 1,01% -2,96% -3,85% 

4. Рентабельность соб-
ственного капитала 

(ROE) 

0,93% 0,80% 0,99% -3,28% -4,20% 

5. Рентабельность про-

даж (ROS) 
15,10% 16,25% 16,66% -35,88% -50,98% 

8. Рентабельность реа-

лизации продукции 

(ROM) 

-32,03% -18,04% -15,47% 57,43% 89,45% 

 

Анализ рентабельности вашей компании на протяжении 2020–2023 годов 

показывает значительное ухудшение финансовых показателей, что требует пе-

ресмотра стратегий управления и операционной деятельности. Рентабельность 

основных фондов (ROFA) снизилась с 1,20% в 2020 году до -4,08% в 2023 году, 

указывая на неэффективное использование основных средств, которое не толь-

ко не приносит доход, но и приводит к убыткам. Показатели рентабельности 

оборотных фондов (RCA) также демонстрируют ухудшение, снизившись с 

3,21% до -10,85%, что свидетельствует о проблемах в управлении оборотными 

активами.[7] 

Кроме того, рентабельность активов (ROA) сократилась с 0,89% до -2,96%, 

что указывает на неэффективность в использовании всех активов компании для 

генерации прибыли. Снижение рентабельности собственного капитала (ROE) с 

0,93% в 2020 году до -3,28% негативно сказывается на доверии инвесторов и 

может вызвать трудности в привлечении дополнительного финансирования. 

Показатель рентабельности продаж (ROS), падая с 15,10% до -35,88%, свиде-
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тельствует о резком росте издержек или снижении выручки, что требует тща-

тельного расследования причин и поиска путей их исправления. 

В отличие от остальных показателей, рентабельность реализованной про-

дукции (ROM) продемонстрировала позитивную динамику, увеличившись с -

32,03% до 57,43%. Это может указывать на улучшение управления себестоимо-

стью или изменения в ценовой политике, которые следует закрепить для даль-

нейшего роста.[9] 

Основная проблема деятельности предприятия отрицательная чистая при-

быль в 2023 году, это обусловлено тем, что в предыдущие годы организации 

были выделены субсидии в размере 17 миллионов рублей и за счет этих средств 

предприятие эффективно работало и получало положительную чистую прибыль 

в 2022 году. При этом прибыль от продаж на протяжении всего анализируемого 

периода оставалась отрицательной, из этого следует что предприятие работает 

в минус, а положительную чистую прибыль получало лишь за счет субсидий. 

3 Экономическое обоснование проектных мероприятий по повышению 

эффективности 

3.1 Направления повышения экономической эффективности деятельности 

АО «Ставропольплем» 

В результате анализа деятельности предприятия мы выявили ее неэффек-

тивность это означает что руководству предприятия необходимо полностью пе-

ресмотреть структуру экономической деятельности организации для того, что-

бы предприятие начало получать прибыль от своей деятельности. 

Нами был разработан инвестиционный проект по продаже беременных 

нетелей. 

Цель данного бизнес-плана — на базе АО «Ставропольплем» организовать 

оплодотворение нетелей сексированным семенем, коров молочного направле-

ния семенем с Х хромосомой, а породы коров мясного направления семенем с 

Y хромосомой и дальнейшая продажа беременных нетелей, когда срок бере-

менности будет от 3 до 6 месяцев. С целью поставки высококачественного пле-

менного поголовья для местных и зарубежных сельскохозяйственных предпри-

ятий. Основное направление — реализация пород КРС с максимально высокой 

продуктивностью и хорошими генетическими показателями.[10] 

Для начала работы нами запланировано приобретение 50 коров, строитель-

ство коровника, приобретение оборудования и программного обеспечивания. 

Более наглядно капитальные вложения отражены в таблице 5. 

Таблица представляет собой детализированный обзор капитальных затрат 

для инвестиционного проекта. Общая сумма капитальных затрат составляет 

6,580,000 рублей. 

Из этой суммы основная часть расходов — 2,250,000 рублей — выделена 

на строительство здания. Значительная доля бюджета, общая сумма 4,000,000 

рублей, предназначена для покупки скота. эта сумма включает приобретение 

как мясных, так и молочных коров.[13] 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 101 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Таблица 5  

Капитальные затраты, руб. 
Капитальные затраты всего 6580000 

Из них 
Строительство здания 

  
2250000 

Покупка скота 4000000 

Количество коров мясных 25 

Цена 1 коровы 80000 

Количество коров молочных 25 

Цена 1 коровы 80000 

Оборудование 330000 

 

В частности, планируется купить 25 мясных коров по цене 80,000 рублей 

за голову, что составит 2,000,000 рублей. Аналогично, для молочного скота 

также предусмотрено 25 коров с той же ценой, что в итоге даст дополнитель-

ные 2,000,000 рублей. 

Кроме того, на закупку оборудования выделено 330,000 рублей, что также 

важно для оснащения хозяйства и обеспечения его эффективной работы. 

Следующим шагом мы рассчитали операционные расходы необходимые 

для работы предприятия в год. 

 

Таблица 6  

Операционные затраты в месяц и год, руб. 
 

Операционные затраты 

В месяц В год 

1192030,071 14304360,86 

Из них 

1. Кормление 

  

223900 

  

2686800 

Кормление быков 86400 1036800 

Кормление телочек 135000 1620000 

Витамины и добавки 2500 30000 

2. Услуги и персонал 142000 1704000 

Заработная плата персонала 125000  1250000 

Ветеринарные услуги 17000 204000 

3. Энергоносители и коммунальные расходы 14000 168000 

Электричество 8000 96000 

Водоснабжение 2000 24000 

Отопление 4000 48000 

4. Прочие расходы 18800 225600 

Страхование 1700 20400 

Реклама и маркетинг 2100 25200 

Непредвиденные расходы  15000 180000 

5. Покупка нового скота 571428,5714 6857142,857 

6. Проценты по кредиту 221901,5 2662818 

 

Операционные затраты для инвестиционного проекта составляют 

1,192,030.07 рублей в месяц и 14,304,360.86 рублей в год. Основная часть за-

трат идет на кормление животных, которое требует 2,686,800 рублей в год 

(223,900 рублей в месяц). Из этой суммы 1,036,800 рублей в год (86,400 рублей 
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в месяц) используется на кормление быков, а 1,620,000 рублей в год (135,000 

рублей в месяц) — на кормление телочек. Стоимость кормления составляет 90 

рублей в день как для одной телочки, так и для одного быка. Также предусмот-

рено 30,000 рублей в год на витамины и кормовые добавки. 

Расходы на услуги и персонал составляют 1,704,000 рублей в год (142,000 

рублей в месяц). В проекте работают пять сотрудников, у каждого из которых 

средняя зарплата составляет 25,000 рублей. Также в эти затраты входят ветери-

нарные услуги, которые обойдутся в 204,000 рублей в год (17,000 рублей в ме-

сяц), что является важным элементом для поддержания здоровья животных. 

Энергоносители и коммунальные расходы составляют 14,000 рублей в ме-

сяц (168,000 рублей в год). Эти расходы включают 8,000 рублей в месяц (96,000 

рублей в год) на электричество, 2,000 рублей в месяц (24,000 рублей в год) на 

водоснабжение и 4,000 рублей в месяц (48,000 рублей в год) на отопление. 

Прочие расходы оцениваются в 225,600 рублей в год (18,800 рублей в ме-

сяц), и включают в себя страхование, которое составляет 20,400 рублей в год 

(1,700 рублей в месяц), расходы на рекламу и маркетинг в размере 25,200 руб-

лей в год (2,100 рублей в месяц), а также непредвиденные расходы, которые со-

ставляют 180,000 рублей в год (15,000 рублей в месяц). 

На покупку нового скота запланировано 6,857,142.86 рублей в год 

(571,428.57 рублей в месяц), что является одним из ключевых аспектов проекта 

для обеспечения роста и развития. Наконец, на кредитные обязательства выде-

ляется 2,662,818 рублей в год (221,901.50 рублей в месяц), что добавляет фи-

нансовую нагрузку, но и обеспечивает необходимое финансирование для 

успешной реализации проекта.  

Таким образом, таблица иллюстрирует распределение ресурсов, необхо-

димых для эффективного функционирования инвестиционного проекта.[8] 

На основе капитальных и операционных затрат, мы сделали вывод что для 

реализации проекта необходимо взять кредит в размере 13 000 000 рублей.  

Проанализировав, банки-кредиторы, которые предлагают кредиты для 

АПК, мы остановились на Россельхозбанке, который предлагает льготное кре-

дитование для приоритетных направлений сельского хозяйства по ставке 12,5% 

годовых. 

Исходя из этого мы рассчитали срок кредита на 8 лет, с аннуитетными пла-

тежами в размере 2 662 818 рублей. Далее эту сумму мы учтем при построении 

финансовой модели, также эта сумма была учтена в операционных затратах. 

Далее рассчитаем прогнозируемую выручку, которую сможет получать 

предприятие в год. 

Количество беременных нетелей 50 штук, цена одной нетели 200 000 руб-

лей. Таким образом при продаже 50 беременных нетелей выручка будет состав-

лять 1 000 000 рублей.  

На предприятии все время будет находиться 50 нетелей, срок беременно-

сти для продажи составляет от 3 до 6 месяцев, мы заложили, что от покупки до 

продажи уже беременных телок пройдет 7 месяцев, а после продажи сразу же 
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закупаются новые 50 штук.  

С учетом этих данных можно рассчитать выручку в год, так как выше была 

рассчитана выручка от продажи 50 нетелей нетелей, а обновление поголовья 

происходит раз в 7 месяцев, формула для расчета выручки будет выглядеть 

следующим образом: 

υπςππ πππ ρχ ρτς ψυχ рублей 

Где: 50 – количество проданных коров  

200 000 – цена продажи одной коровы 

12/7 – среднее количество месяцев, которое пройдет от покупки до прода-

жи коровы. 

Таким образом, выручка за один год работы предприятия будет составлять 

   рублей. 

Далее рассчитаем выручку в первый год работы, так как в первый год она 

будет немного отличаться, за счет того, что необходимо около 3 месяцев для 

подготовительных работ, и соответственно расчет выручки будет производить-

ся за 8-9 месяцев.  

Формула для расчета выручки за первый год работы предприятия: 

υπςππ πππ
ȟ

ρς υππ πππ рублей 

Где: 50 – количество проданных коров  

200 000 – цена продажи одной коровы 

8,75/7 – среднее количество месяцев, которое пройдет от покупки до про-

дажи коровы в первом году работы. 

Далее мы рассчитали себестоимость содержания в течении 7 месяцев и 

оплодотворения одной нетели, в затраты мы включили: 

- все операционные затраты в расчете на одного животного 

- стоимость оборудования в расчете на одного животного  

Таким образом себестоимость содержания в течении 7 месяцев и оплодо-

творения одной нетели составила 101 162 рублей. 

Следующим шагом нами были рассчитаны постоянные и переменные за-

траты в год.  

Таблица 7 

Постоянные затраты в год, руб. 
Статьи затрат В год 

Услуги и персонал 1,704,000 

- Зарплата (управленческий состав) 1,500,000 

Энергоносители и коммунальные расходы 168 

- Электричество 96 

- Водоснабжение 24 

- Отопление 48 

Прочие постоянные расходы 225,6 

- Страхование 20,4 

- Реклама и маркетинг 25,2 

Кредит 2,662,818 

Итого постоянные затраты 4,812,818 
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Постоянные затраты для инвестиционного проекта составляют в общей 

сложности 4,812,818 рублей в год. Основная часть этих расходов, а именно 

1,704,000 рублей, выделяется на услуги и персонал. Из этой суммы зарплата 

управленческого состава составляет 1,500,000 рублей в год, что подчеркивает 

важность профессионального управления для успешного функционирования 

проекта. 

На энергоносители и коммунальные расходы предусмотрено 168,000 руб-

лей в год. Из этой суммы на электричество уходит 96,000 рублей, на водоснаб-

жение – 24,000 рублей, а на отопление – 48,000 рублей, что является необходи-

мыми расходами для поддержания рабочих условий. 

Прочие постоянные расходы суммарно составляют 225,600 рублей в год. 

Здесь в основном идут расходы на страхование, которое составляет 20,400 руб-

лей, и на рекламу и маркетинг, требующие 25,200 рублей в год. Наконец, на 

кредиты предусмотрено 2,662,818 рублей в год, что подтверждает необходи-

мость финансирования для поддержания и развития проекта. 

Затем рассчитаем переменные затраты, которые необходимы для функци-

онирования предприятия в течении 1 года. 

 

Таблица 8 

Переменные затраты 
Статьи затрат В год 

Кормление 2,686,800 

- Кормление быков 1,036,800 

- Кормление телочек 1,620,000 

- Витамины и добавки 30 

Ветеринарные услуги 204 

Непредвиденные расходы 180 

Покупка нового скота 6,857,142 

Итого переменные затраты 9,678,942 

 

Постоянные затраты для инвестиционного проекта суммарно составляют 

9,678,942.86 рублей в год. Основной частью этих расходов является кормление, 

которое требует 2,686,800 рублей в год. Из этой суммы 1,036,800 рублей 

направляется на кормление быков, а 1,620,000 рублей — на кормление телочек. 

Также предусмотрены 30,000 рублей на витамины и добавки, что подтверждает 

важность обеспечения животных необходимыми питательными веществами для 

их здоровья и продуктивности. 

Ветеринарные услуги составляют 204,000 рублей в год, что является необ-

ходимыми затратами для поддержания здоровья скота и профилактики заболе-

ваний. Непредвиденные расходы составляют 180,000 рублей, что показывает 

готовность к покрытию необычных и неожиданных финансовых обязательств, 

которые могут возникнуть в ходе проекта. 

Ключевой статьей расходов является покупка нового скота, на которую 

выделяется 6,857,142.86 рублей в год. Этот пункт подчеркивает стремление к 

увеличению поголовья и расширению производства, что является важной ча-
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стью долгосрочной стратегии проекта. 

Далее мы рассчитали точку безубыточности. 

Точка безубыточности = (Постоянные расходы × Выручка) ÷ (Выручка - 

Переменные расходы). 

Точка безубыточности проекта = (4 812 818 × 17 142 857) ÷ (17 142 857 – 9 

678 942) = 11 053 910 рублей 

Таким образом безубыточное производство достигается при условии, что 

выручка в год будет составлять 11 053 910 рублей в год или необходимо про-

дать 55 беременных нетелей в год. 

На основе данных, рассчитанных выше, мы составили таблицу, в которой 

приведена финансовая модель проекта, которая нужна для расчета основных 

экономических показателей эффективности инвестиционного проекта. Для рас-

чета ними была выбрана ставка дисконтирования равная 27%. 

На основе данных, представленных в таблице выше, можно рассчитать ос-

новные показатели эффективности инвестиционного проекта. 

 

Таблица 9 

Показатели эффективности проекта за 10 лет 
NPV 1719223,83 

IRR 33% 

PI 1,3 

PBP 7 лет 

 

На основе данных показателей можно сделать следующие выводы о проек-

те. Чистая приведенная стоимость (NPV) составляет 1,719,223.83 рублей, что 

указывает на его финансовую привлекательность, так как положительное зна-

чение NPV подразумевает, что ожидаемые денежные потоки превышают затра-

ты, откорректированные на временную стоимость денег. Внутренняя норма до-

ходности (IRR) равная 33% что выше ставки дисконтирования и значительно 

превышает среднюю стоимость капитала, что свидетельствует о высокой при-

быльности проекта. Индекс прибыльности (PI) равный 1.3 также подтверждает 

целесообразность инвестиций, поскольку на каждый вложенный рубль ожида-

ется возвращение 1.3 рубля. Срок окупаемости (PBP) в 7 лет можно считать ра-

зумным для долгосрочных инвестиций. В целом, все указанные показатели 

свидетельствуют о том, что проект является выгодным и целесообразным для 

реализации.[4] 

Выводы и предложения 

Исследование, проведенное в рамках курсовой работы, позволило обосно-

вать целесообразность и необходимость реализации инвестиционного проекта 

по продаже беременных нетелей на предприятии АО «Ставропольплем». Мы 

проанализировали теоретико-методические основы оценки и повышения эф-

фективности производства и реализации продукции в племенном скотоводстве, 

что дало возможность глубже понять специфику и значимость данного сегмен-

та аграрного сектора. В первых двух главах работы были рассмотрены основ-
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ные понятия эффективности, подходы к ее оценке, а также выявлены направле-

ния, способствующие повышению производительности и конкурентоспособно-

сти племенного хозяйства.[11] 

Нами была предложена структура инвестиционного проекта, направленно-

го на внедрение новых технологий, связанных с продажей беременных нетелей, 

что обеспечит не только увеличение объемов продаж, но и улучшение общей 

финансовой устойчивости АО «Ставропольплем». Запланированные мероприя-

тия по повышению экономической эффективности, включая модернизацию 

оборудования, оптимизацию логистических процессов и расширение рынков 

сбыта, продемонстрировали свою значимость для достижения устойчивых кон-

курентных преимуществ. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что осуществле-

ние предложенных решений окажет положительное влияние на деятельность 

АО «Ставропольплем», что, в свою очередь, выведет предприятие на новый 

уровень эффективности и увеличит его вклад в развитие племенного скотовод-

ства в регионе.[3] 
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Аннотация: данный исследовательский материал посвящен анализу государственного регу-

лирования экспорта энергоносителей на примере Азербайджана. Целью исследования явля-

ется выявление ключевых особенностей азербайджанской модели регулирования энергоно-

сителей, анализ ее влияния на объемы добычи и экспорта, а также разработка предложений 

по повышению эффективности аналогичных механизмов в Российской Федерации с учетом 

ее специфики. Азербайджан является активной зоной взаимодействия с ЕС, в том числе в 

энергетической отрасли. Данная страна обладает значительными запасами нефти и газа, 

представляет собой интересный кейс для изучения механизмов государственного регулиро-

вания, их влияния на объемы экспорта и общей эффективности энергетической политики. 

Ниже мы рассмотрим аспекты регулирования энергоносителей. 

Ключевые слова: энергоносители, экспорт, государственное регулирование, экология, нало-

говая система, инвестиции. 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF ENERGY EXPORTS 

(RESEARCH ON THE EXAMPLE OF AZERBAIJAN)  

 

Yartseva Kristina Mikhailovna  

Scientific supervisor: Korolkov Vladimir Evgenievich 
 

Abstract:  This research material is devoted to the analysis of state regulation of energy exports us-

ing the example of Azerbaijan. The purpose of the study is to identify the key features of the Azer-

baijani model of energy regulation, analyze its impact on production and export volumes, and de-

velop proposals to improve the effectiveness of similar mechanisms in the Russian Federation, tak-

ing into account its specifics. Azerbaijan is an active area of cooperation with the EU, including in 

the energy sector. This country has significant oil and gas reserves, and it is an interesting case for 

studying government regulation mechanisms, their impact on export volumes, and the overall effec-

tiveness of energy policy. Below we will look at the aspects of energy regulation. 
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1. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

1.1. Анализ правовых источников, определяющих государственное  

регулирование экспорта энергоносителей в Азербайджане 

Государственное регулирование экспорта энергоносителей в Азербай-

джане основывается на многоуровневой системе правовых актов, включающей 

как внутреннее законодательство, так и международные соглашения. Предла-

гаю рассмотреть ключевые документы, регулирующие экспорт энергоносите-

лей, ими являются: 

Конституция Азербайджанской Республики - закрепляет право государства 

на владение и распоряжение природными ресурсами, включая нефть и газ. Это 

является основой для государственного регулирования в энергетическом секто-

ре и определяет его ведущую роль. Статья 9 Конституции гласит, что недра и 

природные ресурсы являются собственностью народа Азербайджана, и исполь-

зование этих ресурсов регулируется государством. Это устанавливает правовую 

основу для регулирования добычи и экспорта энергоносителей.  Статья 26 за-

щищает право на свободное использование природных ресурсов в интересах 

общества, при этом подчеркивается роль государства в регулировании и кон-

троле над их эксплуатацией. 

Закон Азербайджанской Республики «О нефти и газе» - определяет основ-

ные принципы государственной политики в нефтегазовом секторе, включая ли-

цензирование, налогообложение, управление доходами от экспорта и другие 

аспекты. Закон устанавливает правовые рамки для деятельности Государствен-

ной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), а также для 

заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с иностранными компани-

ями. То есть регулирует как внутреннюю политическую повестку Азербайджа-

на, так и внешнюю. 

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики - содержит положения о 

налогообложении доходов от добычи и экспорта нефти и газа, включая налог на 

прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и другие сборы. Налоговая 

политика Азербайджана позволяет государству получать доходы от энергетиче-

ского сектора, что отражается на бюджете страны и поступлении иностранных 

инвестиций в различные секторы государства.  

Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики -

 регулируют конкретные вопросы в энергетическом секторе, такие как утвер-

ждение СРП, создание специальных экономических зон и другие инициативы. 

Эти акты являются инструментом оперативного управления и реагирования на 

изменения в энергетической сфере и политической повестке.  

Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики -

 определяют порядок лицензирования, квотирования экспорта, а также устанав-

ливают технические стандарты и требования к экспортируемой продукции. То 

есть эти постановления детализируют общие положения законов и указов, 
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обеспечивая их практическую реализацию. 

Закон "О применении специального экономического режима для экспорт-

но-ориентированных нефтегазовых операций" - устанавливает особые правила 

для нефтегазовых операций, осуществляемых за пределами Азербайджана, 

включая налоговые и таможенные льготы. Этот закон направлен на стимулиро-

вание экспортно-ориентированных проектов.  

Закон о недрах - этот закон устанавливает правовые основы добычи и ис-

пользования минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, и определяет 

права и обязанности государства, а также компаний, занимающихся разведкой 

и добычей углеводородных ресурсов на территории Азербайджана. Включает 

требования к экологическим стандартам, лицензированию и предоставлению 

прав на добычу энергоносителей и определяет основы внешних соглашений и 

лицензионных договоров. 

Международные договоры и соглашения - Азербайджан придерживается 

принципа приоритета международных договоров над внутренним законода-

тельством (за исключением Конституции), что определяет его обязательства в 

рамках международных энергетических проектов и соглашений. Это обеспечи-

вает соблюдение международных норм и стандартов в энергетической сфере. 

Примерами являются: Транс-Антлантический газопровод (ТАР), Трансадриати-

ческий газопровод (TANAP), соглашения в рамках СНГ, ОПЕК+, Баку-

Тбилиси-Джейхан (БТД) 

Закон о защите иностранных инвестиций - гарантирует "не менее благо-

приятный" режим для иностранных инвесторов по сравнению с местными, раз-

решает репатриацию прибыли (после уплаты налогов) и включает 10-летний 

пункт о защите от ухудшения законодательства (за исключением налогового). 

Закон "О возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности" - 

свидетельствует о стремлении диверсифицировать энергетический сектор и 

привлекать инвестиции в чистую энергетику. Закон предусматривает налоговые 

льготы и таможенные преференции для проектов в области возобновляемой 

энергетики. 

Закон о лицензировании - устанавливает порядок выдачи лицензий на до-

бычу и экспорт энергоносителей, обеспечивая контроль государства за этими 

процессами. 

Закон о таможенном регулировании - определяет правила таможенного 

оформления экспортируемых энергоносителей. 

Участие в Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI) -

 демонстрирует приверженность прозрачности в нефтегазовом секторе, вклю-

чая отчетность компаний о платежах правительству и отчетность правительства 

о поступлениях. 

Особенности правового регулирования заключаются в сильной роли госу-

дарства и приоритете национальных интересов, так как законодательство Азер-

байджана подчеркивает ведущую роль государства в управлении энергетиче-

скими ресурсами, что выражается в контроле над SOCAR и участии в СРП. 
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Помимо этого, большую роль играют инвестиции, которые законодательство 

Азербайджана также предусматривает (при условии соблюдения национальных 

интересов и законодательства, что осуществляется через СРП). Также можно 

отметить лицензирование недропользования, то есть разрешения на добычу 

нефти и газа выдаются на конкурсной основе, аукционах или прямых перегово-

рах, и могут быть ограничены или запрещены в целях национальной безопасно-

сти. Как итог мы можем говорить о полном государственном контроле над 

энергетическом сектором страны и ее стимулировании со стороны государства. 

Основная цель этих правовых источников - обеспечить эффективное использо-

вание природных ресурсов, обеспечить энергетическую безопасность страны, 

привлекать иностранных инвесторов и создавать устойчивую экономическую 

модель в нефтегазовом секторе. 

 

1.2. Взаимосвязь объёмов добычи, экспорта энергоносителей  

и механизмов государственного регулирования экспорта 

Объемы добычи и экспорта энергоносителей в Азербайджане находятся в 

тесной взаимосвязи с механизмами государственного регулирования.  

Используется принцип лицензирования и квотирования. Государство кон-

тролирует объемы экспорта через систему лицензирования и квотирования, 

вследствие чего может регулировать предложение на мировом рынке и под-

держивать стабильные цены. Эффективная налоговая политика страны помога-

ет увеличивать объемы добычи и экспорта с помощью налоговых льгот и пре-

ференций. Для экспортно-ориентированных нефтегазовых операций преду-

смотрен специальный налоговый режим, предусматривающий 5% налог на 

прибыль и освобождение от таможенных пошлин, что также стимулирует раз-

витие энергетического сектора. Привлечение иностранных инвестиций в нефте-

газовый сектор способствует развитию инфраструктуры и увеличению объемов 

добычи и экспорта. СРП с иностранными компаниями, такими как BP, сыграли 

важную роль в развитии нефтегазового сектора Азербайджана. Инвестиции в 

развитие трубопроводной инфраструктуры (например, Баку-Тбилиси-Джейхан, 

Южный газовый коридор, TANAP, TAP) обеспечивают надежную транспорти-

ровку энергоносителей на мировые рынки, что способствует увеличению объе-

мов экспорта, но соглашения не всегда приводят к полной загруженности мощ-

ностей. Так, например в 2023 году добыча нефти в Азербайджане составила 

примерно 700 тысяч баррелей в сутки. Это немного ниже пиковых уровней, по-

скольку страна соблюдает договоренности в рамках соглашений с ОПЕК+ по 

сокращению добычи. Зато в 2023 году добыча природного газа составила около 

20 миллиардов кубометров в год. Страна увеличивает объемы добычи газа для 

экспорта в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансадриа-

тический газопровод (TANAP). Также в 2006 году произошло увеличение экс-

порта после ввода в эксплуатацию БТД, увеличились объемы экспорта азербай-

джанской нефти на мировые рынки, что стало возможным благодаря стратеги-

ческим инвестициям государства в инфраструктуру. Можно отметить рост до-
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бычи после подписания СРП. Реализация соглашения, начиная с 1994 года, 

привела к значительному увеличению добычи нефти, достигнув пика в 2010 го-

ду (50,8 млн тонн), что подчеркивает важность СРП для развития энергетиче-

ского сектора. Важным событием является модернизация единственного 

нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева в Баку, начатая в 2022 го-

ду. В перспективе приведет к увеличению его производственной мощности и 

экспортного потенциала. Экспорт энергоносителей составляет основу экономи-

ки Азербайджана, обеспечивая более 90% доходов от внешней торговли. 

Основные потребители азербайджанских энергоносителей - страны Евро-

пейского союза, Турция и некоторые страны Азии. Рассмотрим основные пути 

передачи энергоресурсов: нефтепроводы - Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Явля-

ется ключевым маршрутом для транспортировки нефти на международные 

рынки.  Баку-Супса и Баку-Новороссийск – являются дополнительными марш-

рутами для экспорта нефти. Газопроводы - Южный газовый коридор (SGC) - 

включает в себя Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) га-

зопроводы, которые обеспечивают поставки газа в Турцию и Европу. Из-за 

конфликта России c Украиной Азербайджан увеличил поставки газа в Европу, 

вследствие чего увеличились объемы его добычи.  

На примере поставок энергоносителей мы можем установить взаимосвязь 

их добычи и экспорта. Объёмы добычи напрямую влияют на возможность экс-

порта энергоносителей. Чем выше добыча, тем больше сырья может быть по-

ставлено на международные рынки. Однако есть ограничивающие факторы, та-

кие как инфраструктура (трубопроводы, терминалы) и экспортные квоты. 

Азербайджан активно регулирует добычу и экспорт через развитие внеш-

ней политики, направленной на укрепление энергетических связей с европей-

скими и азиатскими странами и подписания долгосрочных контрактов с зару-

бежными партнерами, что способствует стабильности поставок. Присутствует и 

контроль за уровнями добычи в рамках соглашений ОПЕК+. В последние годы 

Азербайджан увеличивал экспорт газа в Европу через Южный газовый кори-

дор. Это стало возможным благодаря росту добычи на месторождении Шах-

Дениз и активной политике государства, направленной на диверсификацию 

экспорта и улучшение инфраструктуры. Азербайджан также активно использу-

ет дипломатические механизмы для гарантии поставок энергии в Европу, что в 

свою очередь способствует росту экспортных объёмов. 

Отношения Азербайджана в рамках международной политики и блоков 

неоднозначны. Несмотря на членство в СНГ, Азербайджан не вступал в много-

численные политические и экономические соглашения в рамках СНГ: не под-

писывал Договор о коллективной безопасности, не участвовал в создании еди-

ного экономического пространства. Азербайджан также не принял участие в 

Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе, как это сделали дру-

гие постсоветские страны. С момента обретения независимости Азербайджан 

сосредоточил свои усилия на поиске партнеров на международной арене, в том 

числе в Европе. С одной стороны, Азербайджан поддерживает связи с Россией, 
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а с другой активно развивает сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС), что 

противоречит политике блока СНГ. 

Если разбираться с поставками энергоносителей, Азербайджан является 

важным поставщиком нефти и газа для Европы, особенно в контексте реализа-

ции Южного газового коридора (SGC), который включает такие проекты, как 

трансбалканский газопровод и TAP (Трансадриатический газопровод). Эти про-

екты помогают ЕС уменьшить зависимость от российских энергоресурсов и со-

здают новые возможности для энергетической безопасности Европы, но в то же 

время сокращает рынок поставок российских энергоносителей. Однако Азер-

байджан активно стремится развивать отношения с ЕС, не вступая в противо-

речие с Россией. Азербайджан в этом плане использует стратегию сбалансиро-

ванной внешней политики, реализуя на международной арене собственные ин-

тересы и цели. Государство демонстрирует прагматичный подход, пытаясь ис-

пользовать свои отношения с Россией для укрепления позиций на постсовет-

ском пространстве, но при этом активно сотрудничает с ЕС в рамках различных 

программ и инициатив.  

Азербайджан активно участвует в Европейской политике соседства (ENP), 

что предполагает развитие взаимовыгодных отношений с ЕС, включая полити-

ческое сотрудничество, экономическое партнерство, а также возможности для 

интеграции в европейские структуры, такие как энергетические и торговые свя-

зи. Азербайджан подписал с ЕС несколько соглашений, в том числе в сфере 

торговли и энергетики. Одним из важных шагов на пути сотрудничества с Ев-

ропой стало Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с ЕС, которое было 

подписано в 1996 году и активно применяется в политическом и экономиче-

ском взаимодействии. 

Если мы рассмотрим современную ситуацию, то в последние годы, не-

смотря на продолжающееся членство в СНГ Азербайджан значительно усилил 

свои позиции на международной арене, особенно в отношениях с Европой в от-

расли энергоносителей. Энергетическое сотрудничество и проект Южного га-

зового коридора стали важными стратегическими точками, которые способ-

ствуют усилению связей между Азербайджаном и Европой. В то же время 

Азербайджан продолжает поддерживать традиционные связи с Россией и дру-

гими странами СНГ. Из-за укрепления отношений с ЕС, страна начала увели-

чивать добычу, однако в 2024 году экономика Азербайджана хоть и демонстри-

ровала устойчивые темпы роста, все же сталкивалась с серьезными трудностя-

ми, вызванными продолжением спада нефтедобычи и как следствие падением 

доходов. Так, министр экономики Микаил Джаббаров анонсировал объем до-

бычи нефти в Азербайджане в 2024 году на уровне 29,2 млн тонн. При этом, в 

2023 году в Азербайджане было добыто 30 189,6 тысячи тонн нефти, что пока-

зывает снижение на уровне 3,3%. Согласно оценкам рейтингового агентства 

S&P добыча нефти в Азербайджане продолжит составлять в среднем 0.58 млн 

б/с до 2027 года (0.65 млн б/с в 2023 году).  В качестве причины указывается 

старение ключевых нефтяных месторождений. По состоянию на 30 сентября 
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2024 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Рес-

публики (ГНФАР) увеличились на 10% по сравнению с началом года. С 56,07 

млрд. до 61,7 млрд. долларов США. Что эквивалентно 80% ВВП Азербайджана.  

 

 
Данные взяты с сайта TradeMap 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=5%7c031%7c%7c%7c%7c2711%7c%7c%

7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 

 
Данные взяты с сайта TradeMap 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=5%7c031%7c%7c%7c%7c2711%7c%7c%

7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 
Рис. 1. Рыночная диверсификация товаров,  

экспортированных Азербайджаном 

 

Основными факторами увеличения активов наряду с ростом цен на энер-

горесурсы и стабильный экспорт азербайджанской нефти и газа стали успеш-

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=5%7c031%7c%7c%7c%7c2711%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=5%7c031%7c%7c%7c%7c2711%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=5%7c031%7c%7c%7c%7c2711%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=5%7c031%7c%7c%7c%7c2711%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
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ные инвестиции фонда. Суммарный доход Государственного нефтяного фонда 

Азербайджана (ГНФАР) от управления активами за период деятельности пре-

высил 15 млрд. долларов. В настоящее время правительство Азербайджана реа-

лизует последовательные шаги по структурной трансформации экономики - 

увеличению доли не нефтяных отраслей для минимизации спада в нефтедобы-

че. Одним из важнейших шагов в этом направлении видятся реформы в области 

добычи неэнергетических минеральных ресурсов, их переработки, производ-

ства продуктов с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом, 

а также развитие «зеленой» политики. 

На рис. 1 представлены графики рыночной диверсификации товаров, экс-

портированных Азербайджаном. 

 

1.3. Концептуальные особенности государственного регулирования 

экспорта энергоносителей в Азербайджане 

Государственное регулирование экспорта энергоносителей в Азербай-

джане имеет концептуальные особенности. Энергетический сектор рассматри-

вается как ключевой для экономического развития страны. Государство стре-

мится максимизировать доходы от экспорта энергоносителей для финансирова-

ния социальных программ, диверсификации экономики и обеспечения долго-

срочной финансовой стабильности. Помимо этого, государство играет домини-

рующую роль в управлении энергетическим сектором через SOCAR и другие 

государственные структуры. Это обеспечивает контроль за добычей, транспор-

тировкой и экспортом энергоносителей, а также за распределением доходов от 

экспорта. Несмотря на проблемы с прозрачностью в отдельных случаях, госу-

дарство стремится к обеспечению прозрачности в управлении энергетическим 

сектором, особенно в отношении доходов от экспорта, что выражается в уча-

стии в EITI. Ценовое регулирование на рынке также помогает государству 

устанавливать цены на экспортируемые энергоносители. 

Формы государственного регулирования экспорта энергоносителей Азер-

байджана: прямое государственное вмешательство через ключевые институты, 

например: SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) - 

крупнейшая государственная компания, которая контролирует значительную 

часть добычи, переработки и экспорта нефти и газа. SOCAR не только управля-

ет добычей, но и строит инфраструктуру для экспорта, включая трубопроводы 

и морские терминалы. Она также активно участвует в международных энерге-

тических проектах, таких как Южный газовый коридор и нефтепровод Баку-

Тбилиси-Джейхан (БТД). Также можно отметить Министерство энергетики 

Азербайджана. Оно отвечает за разработку и реализацию государственной 

энергетической политики, включая вопросы регулирования цен на энергоноси-

тели, лицензирования, а также управления проектами в области энергетики и 

обеспечения энергетической безопасности.  

Азербайджан использует разнообразные правовые инструменты для регу-

лирования экспорта энергоносителей, основным из них является налогообло-
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жение - использование системы налоговых льгот и субсидий для привлечения 

инвесторов в нефтегазовый сектор. Одним из таких инструментов является си-

стема Production Sharing Agreements (PSA) - соглашений о разделе продукции, 

которые обеспечивают выгодные условия для иностранных компаний, разраба-

тывающих месторождения в Азербайджане. Эта система гарантирует справед-

ливое разделение прибыли от добычи между государством и инвесторами. Ли-

цензирование и контроль также являются ключевыми составляющими правово-

го регулирования. Все виды деятельности, связанные с добычей, переработкой 

и экспортом энергоносителей, требуют получения лицензий и выполнения 

стандартов, установленных государственными органами, что помогает государ-

ству контролировать данную сферу. Экономические и финансовые инструмен-

ты тоже активно применяются - активно используются инструменты финанси-

рования крупных энергетических проектов, в том числе через создание сов-

местных предприятий с международными корпорациями и через привлечение 

кредитов международных финансовых институтов, для стимулирования экс-

порта энергоносителей, государство предоставляет субсидии на транспорти-

ровку и строительство инфраструктуры. 

Рассмотрим Международные соглашения и участие Азербайджана в реги-

ональных инициативах. Азербайджан принимает участие в соглашении ОПЕК+ 

о регулировании добычи нефти. Это соглашение контролирует добычу нефти, 

то есть страны, производящие нефть, обязуются соблюдать квоты на добычу 

для стабилизации мировых цен на нефть. Регулирование добычи нефти через 

участие в ОПЕК+ позволяет Азербайджану балансировать добычу и экспорт в 

зависимости от мировой конъюнктуры. Государство устанавливает цены на 

энергоносители для внутреннего рынка с целью поддержания социальной ста-

бильности и обеспечения доступности энергии для населения. На международ-

ном уровне цены на нефть и газ регулируются через участие в соглашениях с 

ОПЕК+ и с учетом рыночных условий. Энергетическая хартия и другие между-

народные соглашения также играют важную роль для Азербайджана, так как он 

активно участвует в международных инициативах, направленных на улучшение 

энергетической безопасности и диверсификацию экспортных путей. Азербай-

джан в качестве основного фактора выделил вопросы диверсификации энер-

готрасс, куда входит региональная безопасность экспортных коридоров и тру-

бопроводов. Политику диверсификации энерготрасс Азербайджана также под-

держали соседние государства Грузия и Турция. Президент Европейской Ко-

миссии заявил в своем выступлении в Баку, что выражает благодарность за ре-

шимость поддерживать Европейский Союз, так как после обострения россий-

ско-украинских отношений поставки российского газа в Европу уже не были 

надежными. 8 июля 2022 года между Азербайджаном и Европейским союзом 

был подписан Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве 

в области энергетики. Азербайджан удвоит объем газа, экспортируемого в Ев-

росоюз. Таким образом, объем поставок газа из России в Европу уменьшится. 

Также прописывалось сотрудничество в области возобновляемой энергетики 
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(ветроэнергетика Каспийского моря и зеленый водород). 

Один из важнейших методов государственного регулирования экспорта 

энергоносителей - создание и поддержание разнообразных экспортных марш-

рутов. Азербайджан активно развивает инфраструктуру для экспорта нефти и 

газа, включая: 

- Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - ключевой нефтепровод, который позво-

ляет поставлять азербайджанскую нефть в Турцию и далее в Европу. 

- ТАНАП и ТАП - газопроводы, через которые Азербайджан экспортирует 

природный газ в Европу, обеспечивая не только экономические выгоды, но и 

политическое значение в рамках энергетической безопасности Европы. 

- Транскаспийский газопровод и другие региональные проекты — для ди-

версификации экспорта газа в соседние страны и на глобальные рынки. 

Азербайджан активно привлекает иностранных инвесторов для разработки 

новых месторождений и для строительства инфраструктуры для транспорти-

ровки углеводородов. Для этого государство использует механизмы налоговых 

льгот и других финансовых стимулов, гарантии безопасности инвестиций через 

международные соглашения и правовую защиту, соглашения о разделе продук-

ции (PSA). Это наиболее распространенная форма взаимодействия с междуна-

родными компаниями в области нефтегазовых проектов. В целях создания ста-

бильной правовой среды для привлечения частных инвесторов в Азербайджан, 

правительству необходимо пересмотреть действующее законодательство и, 

возможно, придется изменить, отменить или принять определенные законы и 

положения. ГЧП является относительно новой концепцией в Азербайджане, и, 

как таковое, понимание и знание основных принципов является достаточно не-

однородным в государственном и частном секторах. 

Азербайджан разрабатывает стратегические планы, касающиеся развития 

энергетической инфраструктуры и политики в области энергетики, в частности 

используются государственные программы развития энергетики, главной зада-

чей которых является укрепление энергетической инфраструктуры, модерниза-

ция существующих трубопроводов и строительство новых, улучшение транс-

портной логистики. Наличие долгосрочных контрактов с иностранными поку-

пателями обеспечивает стабильность экспорта и долгосрочных поставок для 

Азербайджана. 12 августа 2019 года Иран, Россия и Азербайджан подписали 

соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования 

проекта по соединению энергосистем трех стран путем реализации энергетиче-

ского коридора «Север – Юг» (АИР). Соглашение было подписано государ-

ственным производителем электроэнергии Азербайджана ОАО «Азерэнержи», 

иранской компанией по производству, передаче и распределению электроэнер-

гии Tavanir, российским системным оператором, и государственным сетевым 

холдингом «Россети».  

Государственное регулирование в экспорте энергоносителей играет важ-

ную роль прежде всего в экономической стабильности государства. Благодаря 

контролю за экспортом углеводородов Азербайджан получает значительные 
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доходы, которые составляют основную часть бюджета страны. Помимо этого, 

регулирование экспорта способствует укреплению энергетической безопасно-

сти, как внутренней, так и внешней, обеспечивая стабильные поставки для 

стратегических партнеров и позволяет снизить зависимость от колебаний цен 

на нефть и газ, что является важным для долгосрочной устойчивости экономи-

ки. Диверсификации экспортных путей способствует укреплению связей с ЕС и 

Турцией. Азербайджан использует свою роль как ключевого поставщика энер-

гии для усиления политических и экономических позиций на международной 

арене в собственных интересах. 

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ НА ОСНОВЕ ОПЫТА 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

2.1. Выявление правовых механизмов, форм, методов и особенностей 

государственного регулирования экспорта энергоносителей на примере 

Азербайджана 

На основе анализа опыта Азербайджана, можно выделить следующие пра-

вовые механизмы, формы, методы и особенности государственного регулиро-

вания экспорта энергоносителей: 

Ряд правовых документов, закрепляющих государственную собственность 

на недра: Конституция Азербайджана, закон «О нефти и газе», указы и распо-

ряжения Президента Азербайджанской Республики. Все они устанавливают, 

что природные ресурсы принадлежат государству. Это обеспечивает основу для 

государственного контроля над энергетическим сектором, как внутри государства, 

так и вне. То есть можно говорить о наличии комплекса юридических средств, по-

следовательно организованных и действующих поэтапно по определённой норма-

тивно заданной схеме для осуществления эффективного управления.  

Соглашения о разделе продукции (СРП) предусматривает возможность 

привлечения иностранных инвестиций через СРП, что позволяет разделить 

риски и выгоды между государством и инвесторами и привлечь денежные по-

токи для развития государственных проектов в сфере энергетики. PSA 

(Production Sharing Agreements) одна из ключевых правовых форм, через кото-

рую Азербайджан взаимодействует с международными компаниями в нефтега-

зовой отрасли. Эти соглашения регулируют отношения между государством и 

иностранными инвесторами по разработке месторождений. В соответствии с 

PSA инвесторы вкладывают капитал в разведку и добычу, а государство полу-

чает часть продукции (нефти или газа) в виде прибыли от добычи. Примеры та-

ких проектов в Азербайджане включают совместные предприятия с крупными 

международными нефтегазовыми компаниями на таких месторождениях, как 

Азери-Чираг-Гюнешли и Шах Дениз.  Фонд государственного нефти (SOFAZ) 

также играет важную роль - прибыль от экспорта энергоносителей направляет-

ся в специальный фонд, который используется для финансирования долгосроч-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ных экономических и социальных проектов, минимизируя эффект от волатиль-

ности цен на нефть. 

Как итог, можно говорить о четком соблюдении международных соглаше-

ний в сфере энергетики и документации, закрепляющей право государственной 

собственности на недра. Для усиления эффективности государство активно 

привлекает инвестиции, чтобы сильно не травмировать государственный бюд-

жет. То есть грамотно сформированная правовая база является основным меха-

низмом для успешной работы в сфере энергоресурсов. Азербайджан имеет хо-

рошую юридическую базу, с помощью которой регулирует отношения субъек-

тов внутри страны и придерживается национальных интересов.  

Что касается ключевых форм государственного регулирования, отмечу 

следующие: прямое регулирование, административное, правовое и косвенное. 

Государственный контроль энергетического сектора через SOCAR является 

прямым и правовым регулированием, так как через нее осуществляется добыча, 

транспортировка и экспорт энергоносителей, о чем я писала ранее. Также стоит 

отметить политическую составляющую – налаживание и расширение связей с 

Европой и Турцией, увеличение своего влияния и своих интересов с помощью 

потребности других стран в покупке энергоресурсов. Вступление в междуна-

родные союзы также увеличивает влияние страны, что в дальнейшем может по-

влиять на торговлю с другими странами. Валютное и ценовое регулирование, о 

котором я писала выше, также является прямым регулированием. Что касается 

косвенного регулирования, Азербайджан использует налоговые льготы и кре-

дитование. Административным регулированием является лицензирование и 

контроль качества поставляемой продукции, квотирование. Туда же можно от-

нести экологическую повестку и развитие инфраструктуры. 

Методы государственного регулирования в Азербайджане напрямую свя-

заны с его формами. Если мы рассматриваем методы в прямой и администра-

тивной форме, то это лицензирование субъектов для дальнейшего их функцио-

нирования в сфере добычи и экспорта энергоносителей, управление государ-

ственными активами и субъектами, которые непосредственно связаны с отрас-

лью энергетики, активное участие в международных проектах и PSA, полицей-

ский контроль над компаниями, которые работают с энергоресурсами. Если 

рассматривать косвенную форму - квотирование и установление налоговых 

ставок и преференций, создание благоприятного режима в зонах с иностранны-

ми инвестициями. Чаще всего используются экономические методы регулиро-

вания – кредитно-денежная политика, налоговая политика, бюджетная полити-

ка, на более низком уровне (как пример региональном) чаще используются ад-

министративные методы – запрет, разрешение, принуждение. Средствами вли-

яния являются налоговый пресс, государственные заказы и госплан, контроль 

за ценами, экономическое программирование, бюджетная политика, утвержде-

ние нормативов и стандартов. 

С 2022 года Азербайджан показал гибкость регулирования механизмов ра-

боты с энергоносителями и их объемами, так как оперативно корректировались 
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механизмы регулирования отталкиваясь от изменений рыночной конъюнктуры 

и политической повестки. В частности, Азербайджан увеличил объемы поста-

вок энергоносителей в ЕС. В целом, это было ожидаемо, так как перспективы 

правительства Азербайджана направлены на обеспечение максимальной выго-

ды для государства от экспорта энергоносителей. 

 

2.2. Разработка предложений по повышению эффективности 

 государственного регулирования экспорта энергоносителей на основе  

изучения опыта Азербайджана 

Изучив правовые аспекты, можно составить примерный перечень того, что 

может сработать в России. Я буду рассматривать предложения, которые долж-

ны работать в долгосрочной перспективе, так как политическая повестка меня-

ется очень быстро. Азербайджан отличается от России во многих аспектах: тер-

ритория, политическая повестка, сырьевой потенциал (не энергоресурсы), насе-

ление и так далее. Нужно понимать экономический потенциал страны, чтобы 

правильно взвесить все достоинства и недостатки. Указом Президента была 

утверждена Государственная программа по использованию возобновляемых и 

альтернативных источников энергии в Азербайджане, в которой определены 

основные направления реализации мероприятий, связанных с использованием 

энергии ветра как наиболее выгодного источника энергии для республики, а 

также с использованием солнечной энергии, энергии геотермальных вод, гид-

равлическая энергии горных рек и речных каналов, а также энергии биомассы. 

Осуществляя развитие ВИЭ в стране, Азербайджан будет адаптировать произ-

водство и экспорт углеводородов к снижению будущего мирового спроса на 

ископаемое топливо. В то же время в краткосрочной перспективе сокращение 

потребления углеводородов внутри страны приведет к увеличению количества 

углеводородов на экспорт, что приведет к беспроигрышному сценарию для 

правительства. Благодаря диверсификации на данном этапе Азербайджан будет 

в идеальном положении, чтобы принять участие в новой энергетической про-

мышленной революции и воспользоваться технологическим скачком, доступ-

ным для развития отечественных технологий по ВИЭ. Поскольку в настоящее 

время в Азербайджане отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая 

механизмы партнерства, рекомендуется приступить к такой реформе, посколь-

ку это создаст стимул для потенциальных инвесторов. Разработка предложений 

должна осуществляться на базе основных аспектов, которые уже действуют не 

первый год.  

- Усиление роли государства в управлении энергетическими ресурсами, а 

именно необходимо усилить государственный контроль за добычей, транспор-

тировкой и экспортом энергоносителей, обеспечивая при этом прозрачность и 

эффективность управления, что возможно привлечет новые страны для покупки 

энергоресурсов. Государство имеет больше возможностей нежели частные 

компании на международном рынке, однако останавливать работы частных 

предприятий нельзя, так как они привлекают иностранные инвестиции. Но уси-
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ление роли государства в энергетическом секторе с сохранением частных пред-

приятий сыграет положительную роль. Данное предложение скорее всего будет 

работать, так как территория России большая, наиболее отдаленные регионы не 

используют все свои производственные возможности и мало изучены. Усилен-

ный контроль государства в этой сфере может развить их экономический по-

тенциал и возможно откроет новые недра. 

- Диверсификация экспортных маршрутов. Данное предложение нужно для 

развития новых экспортных маршрутов и снижению зависимости от отдельных 

рынков и стран-транзитеров, включая развитие инфраструктуры для экспорта 

СПГ. Для России это снизит риски при наложении ряда санкций и смены полит 

повестки.  

- Развитие инфраструктуры для развития трубопроводной инфраструкту-

ры, терминалов и других объектов, необходимых для экспорта энергоносите-

лей. Для повышения эффективности также необходима модернизация суще-

ствующих мощностей. Это увеличит экономическую составляющую страны, 

облегчит логистические проблемы, усилит влияние и сотрудничество на меж-

дународной арене. 

- Необходимо инвестировать в развитие возобновляемых источников энер-

гии, чтобы снизить зависимость от ископаемых видов топлива и создать новые 

возможности для экспорта. Однако Россия не готова на данный момент перехо-

дить на возобновляемые источник энергии. Азербайджан вынужден был сде-

лать переход, так как в стране произошло усугубление климата, государство ак-

тивно сотрудничает со странами ЕС, где активно продвигается зеленая повест-

ка, в частности переход от невозобновляемых к возобновляемым источникам 

энергии. 

- Развитие международного сотрудничества, для России, например с Во-

стоком для укрепления взаимоотношений с потребителями и укрепления связей 

с партнерами. При сотрудничестве с тем же Китаем, Россия может получить 

технологический обмен, что поможет государству использовать ресурсы более 

эффективно. Помимо этого, произойдет расширение клиентуры, что поможет 

пополнить бюджет страны. 

- Создание стабилизационных фондов для сглаживания влияния колебаний 

цен на энергоносители и на экономику страны, а также для финансирования 

долгосрочных проектов и созданию новых. 

- Государство может использовать доходы от экспорта энергоносителей 

для диверсификации экономики и развития других секторов, снижая зависи-

мость от энергетического сектора. Для России это является спорным моментом, 

так как большую прибыль страна получает от продажи энергоресурсов.  

- Внедрение специального экономического режима и специальных эконо-

мических зон. Рассмотреть возможность внедрения специального экономиче-

ского режима для экспортно-ориентированных нефтегазовых операций, анало-

гичного азербайджанскому, для стимулирования экспорта. По моему мнению в 

России данное предложение можно применить на практике, если мы увидим 
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спрос со другой стороны.  

- Усилить экологический контроль за деятельностью компаний в энергети-

ческом секторе, обеспечивая соблюдение экологических норм и стандартов, а 

также стимулируя внедрение экологически чистых технологий, что даст скачок 

в технологическом секторе и поможет вписаться в международные стандарты, 

что в перспективе может увеличить и укрепить международное сотрудниче-

ство. Данное предложение от части уже реализуется, так как Россия выполняет 

экологическую повестку и следит за экологией, но усиление контроля за дея-

тельностью компаний в экологической сфере не помешает.  

 

2.3. Формулирование предложений по совершенствованию  

направлений государственного регулирования экспорта  

энергоносителей в РФ 

На основе анализа опыта Азербайджана и предложенных мер, можно 

сформулировать следующие предложения: 

- Создание аналогичной национальной компании, такой как SOCAR. В 

стране-имитаторе может быть создана государственная энергетическая компания, 

которая станет ключевым игроком в управлении запасами и экспорте ресурсов. 

 - Введение механизмов ГЧП (BP, ExxonMobil). Привлечение иностранных 

инвесторов через соглашения о разделе продукции (PSA) поможет интегриро-

вать мировые технологии и минимизировать финансовые риски. 

 - Создание стабилизационного фонда. Доходы от экспорта энергоносите-

лей можно направлять в специальный фонд, как SOFAZ, чтобы поддерживать 

макроэкономическую стабильность. 

- Разработать долгосрочную стратегию развития энергетического сектора, 

учитывающую мировые тенденции, национальные интересы и экологические 

требования. 

- Усилить государственный контроль за добычей, транспортировкой и экс-

портом энергоносителей, обеспечивая при этом прозрачность и эффективность 

управления, а также предотвращая коррупцию. 

- Активно искать новые рынки сбыта для российских энергоносителей, 

снижая зависимость от отдельных регионов, развивать инфраструктуру для 

экспорта СПГ. Укреплять взаимоотношения в блоке СНГ. 

- Увеличить инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективность, чтобы снизить зависимость от ископаемых видов топли-

ва и обеспечить устойчивое развитие энергетического сектора. 

- Усовершенствовать налоговую систему, стимулирующую инвестиции в 

энергетический сектор, обеспечивающую стабильные доходы бюджета и учи-

тывающую необходимость развития возобновляемой энергетики. 

- Инвестировать в развитие инфраструктуры, необходимой для экспорта 

энергоносителей, включая трубопроводы, терминалы, транспортные сети и 

мощности по производству СПГ. 

- Усилить экологический контроль за деятельностью компаний в энергети-
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ческом секторе, обеспечивая соблюдение экологических норм и стандартов, 

стимулируя внедрение экологически чистых технологий. 

- Стимулировать инновации в энергетическом секторе, включая разработку 

новых технологий добычи, транспортировки и переработки энергоносителей. 

Активное внедрение новых технологий, таких как цифровизация процессов до-

бычи, использования беспилотных систем для мониторинга и управления экс-

портными операциями, а также развития технологий хранения и транспорти-

ровки газа и нефти. 

- Активно участвовать в международных энергетических проектах и со-

глашениях, укрепляя позиции России на мировом рынке и обеспечивая ста-

бильность поставок. Увеличить региональные интеграции. Активно развивать 

стратегии, направленные на диверсификацию географии экспорта энергоноси-

телей, снижение зависимости от традиционных рынков (например, Европы) и 

увеличение поставок в страны Азии, Южной Америки и Африки. 

- Формировать резервные фонды для сглаживания влияния колебаний цен на 

энергоносители на экономику страны и финансирования долгосрочных проектов. 

- Усилить меры по обеспечению прозрачности в управлении энергетиче-

ским сектором, включая раскрытие информации о бенефициарах компаний, 

условиях контрактов и доходах от экспорта. 

- Разработать механизмы адаптации к изменениям на мировом энергетиче-

ском рынке, включая снижение спроса на ископаемые виды топлива, развитие 

новых технологий. 

- Развивать внутренний рынок энергоносителей, обеспечивая доступность 

и конкурентоспособность цен для отечественных потребителей, а также стиму-

лируя развитие смежных отраслей. 

- Разработать механизмы управления рисками, связанными с волатильно-

стью мировых цен на энергоносители и геополитическими факторами, а также с 

технологическими изменениями. 

- Частное участие в проектах должно иметь четкую основу в политике при 

широкой государственной поддержке и должно быть связано с более широкими 

целями устойчивого развития страны. 

Все эти предложения могут помочь России увеличить свою значимость на 

рынке энергоресурсов, следовательно и на мировом рынке тоже. Данные пред-

ложения стимулируют развитие экономического и экологического сектора 

страны, что также повысит эффективность использования ресурсов и логисти-

ческих возможностей. Предложенные меры помогут не только улучшить экс-

портные возможности России, но и обеспечить долгосрочную стабильность 

энергетической отрасли, снизить внешние риски и повысить экономическую 

безопасность. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Азербайджанская модель, характеризующаяся сильной ролью государства, 

приоритетом национальных интересов, активным использованием СРП, разви-
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той инфраструктурой и стремлением к диверсификации, может быть адаптиро-

вана к российским условиям с учетом специфики российской экономики и 

энергетического сектора, а также геополитической ситуации. Азербайджан ак-

тивно участвует в международном сотрудничестве, тем самым обеспечивая 

стабильную клиентуру в отрасли энергетики. Страна продолжает развивать 

свою энергетическую стратегию, ориентируясь на диверсификацию экспорта 

энергоносителей и укрепление позиций на мировых рынках. Экспорт нефти и 

газа остается ключевым элементом экономики страны, и государственные ме-

ханизмы регулирования активно способствуют привлечению инвестиций, 

улучшению инфраструктуры и созданию новых экспортных маршрутов. 

Предложенные меры по усилению государственного контроля, диверсифи-

кации экспортных маршрутов, развитию инфраструктуры, совершенствованию 

налоговой политики, а также обеспечению прозрачности, устойчивого развития 

и социальной ответственности, могут способствовать повышению эффективно-

сти государственного регулирования экспорта энергоносителей в РФ и обеспе-

чению ее энергетической безопасности. Важно отметить, что успешная реали-

зация этих мер требует комплексного подхода, учитывающего как экономиче-

ские, так и политические и экологические аспекты. 

Вследствие учета особенностей экономики Азербайджана, сделаем вывод 

о целесообразности развития топливно-энергетического сектора - как в кратко-

срочном, так и долгосрочном периодах. Основными направлениями развития 

энергетического сектора могут стать следующие: модернизация мощностей, 

поиск и разработка новых месторождений совместно с другими странами, при-

влечение инфраструктурных проектов, увеличение инвестиций, разработка и 

внедрение новых технологий, стимулирование внутреннего потребления 

нефтяной и газовой продукции, а также ориентация внешней политики на уси-

ление позиций Азербайджанской Республики на мировом рынке нефти и газа.  

Ключевым выводом является то, что хорошо структурированная и страте-

гически ориентированная система государственного регулирования имеет ре-

шающее значение для максимизации выгод от экспорта энергоносителей при 

одновременном обеспечении долгосрочных национальных интересов. Азербай-

джанский опыт демонстрирует, что государственное регулирование может быть 

гибким и адаптивным, реагируя на изменения рыночной конъюнктуры и техно-

логические инновации. Перспективными направлениями внешней политики яв-

ляются сотрудничество со странами ЕС, Турцией, а также поддержка энергети-

ческого сотрудничества Азербайджанской Республики с Российской Федераци-

ей. Помогут в привлечении новых технологий и поощрения экспорта налажен-

ные взаимоотношения с Китаем. 
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Аннотация: данная глава посвящена исследованию инновационных стратегий в условиях 

глобализации, где особое внимание уделено взаимодействию науки и бизнеса. Такое сотруд-

ничество способствует созданию и внедрению новых продуктов и технологий, что обеспечи-

вает конкурентоспособность компаний на глобальном рынке. Рассматриваются различные 

модели взаимодействия, а именно: тройная спираль, государственно-частные партнерства, 

инновационные экосистемы, открытые инновации, технологические трансферные  офисы. 

Проводится анализ возможностей и рисков применения моделей открытых инноваций, гиб-

ких стратегий и технологического прогресса. Для улучшения инновационной инфраструкту-

ры, развитию научных исследований и коммерциализации научных разработок предлагаются 

соответствующие рекомендации компаниям, научным учреждениям и государственным ор-

ганизациям. 

Ключевые слова: инновационные стратегии, глобализация, взаимодействие науки и бизне-
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Abstract:  The article is devoted to the study of innovation strategies in the context of globalization, 

where special attention is paid to the interaction of science and business. Such cooperation contrib-

utes to the creation and implementation of new products and technologies, which ensures the com-

petitiveness of com-panies in the global market. Various models of interaction are considered, 

namely: triple helix, public-private partnerships, innovation ecosystems, open innovations, technol-

ogy transfer offices. An analysis of the opportunities and risks of applying open innovation models, 

flexible strategies and technological progress is carried out. To improve the innovation infrastruc-

ture, develop sci-entific research and commercialize scientific developments, appropriate rec-

ommendations are offered to companies, scientific institutions and government organizations. 

Keywords: innovation strategies, globalization, interaction of science and business, open innova-

tion, flexible strategies, technological progress, scientific research. 

 

Глобализация выдвигает особые условия к ведению бизнеса, связанные с  

постоянными изменениями в мировой экономике. И ключевым фактором ее  

развития стало тесное сотрудничество  науки и бизнеса, обеспечивающее со-

здание и внедрение инновационных продуктов и технологий. 

Прежде всего, это необходимо для сохранения конкурентоспособности 

компании, где требуется постоянное обновление и внедрение инноваций.  

Необходима разработка уникальных продуктов и технологий, чтобы удержать-

ся по конкурентоспособности на глобальном уровне. Это обуславливает взаи-

модействие бизнеса и науки. Идут поиски новых моделей сотрудничества биз-

неса  с научными учреждениями, благодаря чему удается оперативно адаптиро-

ваться к изменениям, уменьшать риски  и выходить на новые рынки.  

Искусственный интеллект, биотехнологии, возобнавляемая энергетика и 

цифровизация позволяют разрабатывать новую продукцию и повышать эффек-

тивность. Для этого требуется высокий уровень научных знаний и инновацион-

ных разработок. Это возможно только при тесном сотрудничестве с научным 

сообществом. Глобальный кризис, изменения климатической политики и по-

стоянно растущая конкуренция ставят инновации  критически необходимыми 

для устойчивого роста экономики. 

В настоящее время существуют самые разнообразные формы и модели 

взаимодействия науки и бизнеса, ориентированные на поддержку инноваций. 

Из них можно выделить следующие: 

1. Тройная спираль (TripleHelix). В этой модели участвуют государство, 

университеты и бизнес. Государство выступает в качестве регулятора, универ-

ситеты поставляют научные знания и исследования, бизнес внедряет инновации 

в практику. Например, российский кластер «Сколково». 

2. Государственно-частные партнерства (ГЧП). В этой модели  усилия 

частного бизнеса объединяются с государственными для реализации инноваци-

онных проектов. Например, в области энергетики, медицины и развития инфра-

структуры. 
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3. Кластеры и инновационные экосистемы. В этой модели группа компа-

ний, университетов и научно-исследовательских центров объединяются на од-

ной территории для обмена  научной информацией и разработки новых техно-

логий.  Например, Силиконовая долина в США. 

4. Технологические трансферные офисы ((TTOs). В этой модели офисы со-

здаются при университетах для передачи научных разработок в коммерческую 

сферу. Таким образом они содействуют созданию стартапов и распространению 

технологий, делая научные достижения доступными для рынка и стимулируя 

их применение на практике. 

5. Открытые инновации. В этой модели новые идеи и технологии привле-

каются из внешних источников (университеты, научно-исследовательские цен-

тры, краудсорсинг), что позволяет сократить затраты на исследования и расши-

рить инновационные возможности.  

6. Инкубаторы и акселераторы стартапов. В этой модели оказывается по-

мощь стартапам  для развития идей, предоставляя доступ к финансированию, 

менторству и инфраструктуре. Это ускоряет процесс внедрения новых разрабо-

ток на рынок и позволяет получить доступ к тем ресурсам, которые необходи-

мы для дальнейшего роста. 

Эти модели позволяют активировать взаимодействие науки и экономики, 

обеспечивая условия для устойчивого роста и технологического прогресса. 

Однако, на практике остаются трудности из-за несовершенства механиз-

мов финансирования, недостаточной гибкости нормативных актов и сложно-

стей коммерциализации некоторых научных разработок. 

Таким образом, тема исследования«Инновационные стратегии в глобаль-

ном бизнес-окружении: взаимодействие экономики и науки в современном ми-

ре» весьма актуальна. 

Инновационная стратегия представляет собой часть общей корпоративной 

стратегии предприятия в виде набора норм и правил, определяющих процедуру 

отбора и реализации инноваций. Это касается как технологии, так и управления 

технологией. Известна, так называемая, концепция «Умная специализация» [1] . 

Суть ее основывается на идее концентрации усилий в тех областях, где регион 

или страна обладает определенными преимуществами и может стать мировым 

лидером. Это может быть научный потенциал, наличие уникальных ресурсов 

или высокий уровень предпринимательской активности. В любой инновацион-

ной стратегии необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, в кото-

рые входят прогноз экономической среды, анализ соответствия инновации об-

щей стратегии предприятия, анализ потенциала  предприятия и т.д. Таким обра-

зом, в инновационной стратегии взаимоувязываются общая стратегия предпри-

ятия, анализ внутренней и внешней среды, научно-технический и кадровый по-

тенциал предприятия и конкретные инновационные проекты. 

Можно выделить следующие основные подходы к инновациям в экономи-

ческой науке: 

- открытые инновации; 
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- гибкие стратегии; 

- модели технологического прогресса. 

В книге «Открытые инновации: создание прибыльных технологий» про-

фессор Г.Чесборо, исполнительный директор Центра открытых инноваций Ка-

лифорнийского университета, рассматривает такие понятия как пользователь-

ская инновация, совокупная инновация, торговля ноу-хау, массовая инновация 

и распределенные инновации [2]. 

Открытые инновации имеют как преимущества, так и недостатки.  

К преимуществам можно отнести следующее: 

- затраты на проведение исследований и разработок снижаются; 

- улучшается потенциал для развития эффективности; 

- клиенты подключаются в начале процесса разработки; 

- повышается точность маркетинговых исследований и ориентация на 

клиента; 

- повышается потенциал синергизма между внутренними и внешними  

инновациями; 

- повышается потенциал для вирусного маркетинга. 

Недостатки внедрения модели открытых инноваций  связано со следую-

щими рисками: 

- возможно раскрытие информации, не предназначенной для совместной 

деятельности; 

- возможна потеря конкурентного преимущества для принимающей орга-

низации в результате выявления интеллектуальной собственности; 

- повышается сложность управления инновациями и  контроля за участ-

никами проекта; 

- для выхода за пределы фирмы с целью повышения отдачи от внешних 

источников необходимо изменение инновационных стратегий. 

Стратегия – это определенность относительно рынка, технологии и потре-

бителя. Если отсутствуют любые ограничения и используются любые возмож-

ности – это гибкость. 

Игорь Ансофф, специалист в области стратегического управления, под по-

нятием «гибкая стратегия» понимает наличие у предприятия таких возможно-

стей, благодаря которым оно может диверифицироваться в другие отрасти [3]. 

Основными аспектами гибкой стратегии И.Ансоффа являются: 

1. Адаптивность к внешним изменениям, под которой понимается способ-

ность своевременно реагировать на любые внешние изменения. Например, эко-

номические кризисы, новые законодательные акты, технологические иннова-

ции, изменения рыночного спроса.  

2.  Диверсификация как инструмент гибкости, которому И.Ансофф прида-

ет ключевое значение в гибкой стратегии. Диверсификация разделяется на вер-

тикальную, горизонтальную и конгломератную. Вертикальная - расширяет  де-

ятельность компании на предшествующие или последующие этапы цепочки со-
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здания стоимости, горизонтальная – компания осваивает новые сегменты рынка 

или выпускает новые товары, не связанные с текущей деятельностью. При кон-

гломератной диверсификации компания выходит в совершенно новые отрасли, 

не связанные сосновной деятельностью. 

3. Прогнозирование и управление неопределенностью как требование к 

компании в способности прогнозировать возможные сценарии развития внеш-

ней среды. 

4. Инновации и гибкость, когда предприятия внедряют новые технологии, 

адаптируют свои бизнес-модели и выносят на рынок уникальные продукты или 

услуги. 

5. Ресурсы и организационная структура, при которой предприятие имеет 

возможность оперативно перенаправлять капитал или рабочую силу в зависи-

мости от новых приоритетов. 

Проявляется гибкость стратегии в таких аспектах как: 

1. Снижение рисков в случае, если компания диверсифицируется в ста-

бильные отрасли, компенсируя свои потери в более рискованных сегментах. 

2. Используя новые возможности, компания увеличивает свои доходы и 

клиентскую базу за счет освоения новых рынков или продуктов. 

3. Входя в новые отрасли, компания зачастую внедряет новые технологии, 

что стимулирует научно-исследовательскую деятельность. 

4. Конкурентоспособность диверсифицированной компании повышается в 

связи с меньшей зависимостью от рыночных колебаний. 

А.В.Севастьянов понимает под «гибкой стратегией» возможность органи-

зации интенсивно развиваться во времени, невзирая  на негативные воздействия 

факторов  внутренней и внешней среды [4,5]. Данный автор подразумевает спо-

собность предприятия эффективно воздействовать на обстоятельства внешней 

среды, коррелируя между собой оборонительную  и наступательную стратегии, 

и оперативно реагируя на изменяющиеся обстоятельства. 

Согласно концепции А.В.Севастьянова, в гибкую стратегию включены та-

кие элементы как: 

1. Проактивное  управление, когда организация заранее готовит сценарии и 

планирует соответствующие действия в зависимости от возможных изменений. 

2. Адаптивность процессов, когда организация способна корректировать 

производственные, организационные и управленческие процессы в ответ на из-

меняющиеся условия. 

3. Инновационность, когда путем постоянного внедрения новых идей, тех-

нологий и подходов организация не только реагирует на вызовы, но и исполь-

зует их как возможности для роста. 

4. Управление рисками, когда организация за счет создания механизмов 

для минимизации негативного влияния рисков и использования возникающих 

шансов достигает конкурентные преимущества. 

5.  Детализация структуры управления, в которой подразделения имеют 

достаточную автономию для принятия оперативных решений. Это имеет особое 
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значение в условиях высокой неопределенности и быстрого изменения внеш-

ней среды. 

Научно-технический прогресс представляет собой активную среду, в кото-

рой происходит реализация достижений общества. Он является движущей си-

лой, которая способствует созданию инноваций, повышению производительно-

сти труда и улучшению качества жизни [6,7,8]. Моделирование научно-

технического прогресса осуществляется путем использования стандартных ма-

тематических моделей самоорганизации, решаемые методом сканирования 

[9,10,11]. 

Моделирование научно-технического прогресса осуществляется следую-

щими методами: 

1. Применение дифференциальных уравнений позволяет описывать изме-

нения темпов внедрения технологий и распределения ресурсов на инновации. 

2. Имитационное моделирования позволяет прогнозировать последствия 

внедрения новых технологий в конкретных условиях, учитывая взаимодействие 

различных факторов. 

3. Методы системной динамики позволяют анализировать взаимосвязи 

между такими элементами системы как наука, промышленность и рынок. 

4. Агентное моделирование применяется для изучения поведения таких 

различных агентов как компании и исследовательские организации в контексте 

их взаимодействия и адаптации к внешним изменениям. 

5. Метод сканирования используется для исследования множества воз-

можных сценариев развития научно-технического прогресса, что чрезвычайно 

важно в условиях высокой неопределенности и турбулентности внешней среды. 

Развитие научно-технического прогресса подвело мир к глобализации эко-

номики. Это означает, что население планеты превращается в единое мировое 

сообщество и оно дает мощный импульс развитию экономики знаний и систе-

мы инновационного образования. Глобальная экономика работает как единое 

целое, частью которого являются капитал, менеджмент, труд, технологии, ин-

формация, рынки и т.д. 

Связано это с развитием сети Интернет и спутниковой связи, в связи с чем 

информационное поле стало глобальным – нет ни расстояния, ни государствен-

ных границ. Появилась возможность проведения интерактивных форм обуче-

ния таких как: интерактивное дистанционное обучение, онлайн конференции, 

доступ к сетевым библиотекам и банкам данных, обсуждения в режиме реаль-

ного времени.  

Современное развитие экономики характеризуется усилением взаимосвязи 

между национальными экономиками, экономиками  отдельных регионов с ми-

ровой экономикой в целом. Это есть результат действия процессов глобализа-

ции, которые оказываю влияние на самые различные направления социально-

экономического развития стран, в том числе и на систему образования, и на ин-

новационную экономику. Им принадлежит ключевая роль в эволюции процес-

сов инновационного развития, которые действуют в условиях открытого рынка, 
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высокого уровня конкуренции, наличия систем глобальных коммуникаций и 

ростом скорости генерации инноваций. В результате страны, компании и раз-

личные сообщества во всех сферах хозяйственной и общественной жизни стали 

более активно взаимодействовать друг с другом. 

Глобализация оказывает влияние на следующие основные направления в 

инновационном процессе: 

1. Запуск новых продуктов значительно ускорился, а жизненный цикл са-

мих продуктов уменьшился. Это связано с развитием информационных и ком-

муникационных технологий, благодаря которым  были сформированы банки 

данных, глобальные сети передачи и распространения информации, а также 

техника ее обработки. Рассмотрим основные ключевые аспекты этого процесса. 

Прежде всего, глобализация позволяет значительно быстрее выходить на 

международные платформы и реагировать на глобальные потребности, так как 

устраняются географические и коммуникационные барьеры. Чтобы быть кон-

курентоспособными на мировых рынках, компаниям необходимо свести к ми-

нимуму время между разработкой и внедрением новых продуктов. Наличие 

глобальных информационных сетей и систем передачи данных помогает опера-

тивно реагировать на изменения потребительских предпочтений. Такие про-

граммные инструменты как CRM-системы, BigData и аналитика позволяют 

компаниям собирать и обрабатывать информацию о рынке и потребителях в 

режиме реального времени, что ускоряет процесс принятия решений и, как 

следствие, приводит к более быстрому запуску продуктов. Проводя мониторинг 

социальных сетей, онлайн-опросы, фокус-группы и другие методы сбора дан-

ных, компании могут оперативно адаптировать свои продукты. Использование 

новых технологий и моделей бизнеса (автоматизация, 3D-печать, Интернет-

вещей и др.) сокращает время с момента разработки до массового производ-

ства. В результате жизненный цикл продукта сокращается. Это вызывает опре-

деленные риски, одним из которых, является необходимость больших инвести-

ций в НИОКР, а также обновление производственных мощностей. С психоло-

гической точки зрения, быстрая смена продуктов может вызвать у потребите-

лей ощущение нестабильности, а это ведет к снижению лояльности к бренду. 

Необходим баланс между быстрым внедрением новых продуктов и сохранени-

ем качества и  доверием со стороны потребителя.  

2. Расширение сотрудничества между фирмами и создание сетевых орга-

низационных структур. В условиях глобализации компании зачастую выходят 

за рамки своих национальных рынков, и в этом случае им необходимо форми-

ровать сетевые структуры для оптимизации бизнес-процессов. Благодаря им, 

компании работают более гибко и эффективно, обмениваются информацией и 

ресурсами, а также могут интегрировать свои усилия на мировом экономиче-

ском пространстве. Сетевые структуры представляют собой взаимосвязанные 

компании и организации, работающие совместно для достижения общих целей, 

сохраняя при этом свою автономность. Они включают в себя различные бизне-

сы, научные учреждения, государственные органы и другие организации, обра-
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зуя гибкую и эффективную систему взаимодействия. Именно гибкость является 

одной из самых сильных сторон сетевых структур, позволяя на основании опе-

ративного обмена информацией и ресурсами быстро принимать решения и 

адаптироваться к конкретным условиям. В качестве примера может служить 

внедрение принципа «плоских» организаций, в которых сотрудники, находя-

щиеся на разных уровнях, могут быстро обмениваться множеством идей, имея 

доступ к разнообразным источникам знаний и технологий. В результате уско-

ряются процессы инноваций, что снижает затраты, улучшает качество обслу-

живания клиентов и повышается общая эффективность бизнеса. Это является 

неотъемлимой частью успеха для компаний, работающих на международных 

рынках. Здесь они сталкиваются с необходимостью взаимодействовать с парт-

нерами из различных стран, которые имеют разные культурные, экономические 

и законодательные особенности. В сетевых структурах процессы координации 

и управления проектами упрощаются, при этом риски, связанные с неопреде-

ленностью и глобальными вызовами, минимизируются. Примерами сетевых 

структур могут быть кластеры, государственно-частные партнерства (ГЧП), 

глобальные цепочки поставок. 

3. Расширение внутрифирменного сотрудничества и функциональная ин-

теграция на предприятии. Чтобы успешно конкурировать на мировом рынке 

компании вынуждены совершенствовать внутренние процессы, интегрируя 

различные структурные подразделения и создавая новые функционально инте-

грированные структуры. Это способствует снижению затрат, улучшению коор-

динации действий и ускорению внедрению инноваций на всех уровнях пред-

приятия.  

4. Сотрудничество предприятий с научными учреждениями – частными и 

государственными лабораториями, университетами, научно исследовательски-

ми институтами и т.д. Это является неотъемлимой частью успешной стратегии 

бизнеса в условиях глобализации. Использование только внутренних ресурсов 

не обеспечивает развитие компании на высококонкурентном и динамично ме-

няющемся мировом рынке. Требуется привлечение внешних знаний и научных 

разработок для создания инновационных продуктов и технологий. Основными 

источниками новых идей, технологий и решений являются научные учрежде-

ния, которые способны значительно улучшить продуктивность и конкуренто-

способность бизнеса. 

5. Наряду с увеличением объема международной торговли растет и роль 

передачи знаний. В связи с этим, изменяются бизнес-модели, распространяются 

такие формы как аутсорсинг, платформенная модель, модель фрикшнлесс-

торговли, модель краудсорсинга и т.д. 

6. Ориентир на международную стандартизацию, применение системы 

международного качества. Для выхода на новые рынки и укрепления позиций 

на глобальной арене, требуется не только высококачественная продукция, но и 

соответствие международным стандартам.  

Для стимулирования эффективного развития инновационной среды необ-
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ходимо создать условия для научных исследований и их оперативному внедре-

нию в экономику. С этой целью внесем предложения по следующим направле-

ниям: 

1. Финансирование 

Облегчить доступ к льготным кредитам, грантам и субсидиям для иннова-

ционных проектов. Более активно использовать венчурное финансирование и 

государственные программы поддержки. 

2. Инновационная инфраструктура 

Для малых и средних предприятий, не имеющих возможности инвестиро-

вать в собственные исследовательские центры, обеспечить доступ к необходи-

мым ресурсам и инфраструктуре через строительство и развитие технопарков, 

инкубаторов и акселераторов. 

3. Трансфер технологий 

Для упрощения процесса лицензирования, создания стартапов и коммерци-

ализации научных разработок необходимо развитие технологических трансфер-

ных офисов (TTOs) и специализированных программ по передаче технологий. 

4. Устойчивые инновации 

Для роста экологически ориентированных бизнесов и поддержки перехода 

к «зеленой» экономике компаниям, работающим в сферах энергетики, перера-

ботки отходов и экотехнологии, предоставить налоговые льготы и субсидии. 

Для повышения эффективности инновационной системы необходимо сла-

женное взаимодействие всех ее участников: компаний, исследовательских 

учреждений и государственных организаций. 

1. Для компаний рекомендуется: 

- создавать собственные исследовательские лаборатории (R&D)ивнедрять 

механизмы открытых инноваций; 

- вступать в кластеры и участвовать в экосистемах инноваций; 

- внедрять системы управления знаниями и инвестировать в обучение со-

трудников. 

2. Для исследовательских учреждений рекомендуется: 

- создавать и развивать трансферные офисы (TTOs); 

- участвовать в совместных проектах и программах с хозяйствующими 

субъектами (компаниями); 

- отслеживать рыночные тенденции и адаптировать свои исследования 

под требования экономики. 

3. Для государственных организаций рекомендуется: 

- осуществлять финансирование и разрабатывать программы субсидиро-

вания инновационных проектов; 

- создавать и поддерживать законодательную систему по защите прав на 

интеллектуальную собственность, что способствует инвестициям в инновации; 
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- инвестировать в технопарки, инкубаторы и кластеры, что обеспечивает 

предпринимателей и исследователей инфраструктурой по внедрению своих 

проектов; 

- создавать условия для международного сотрудничества в области науки и 

технологий для обеспечения развития национальных инновационных экосистем. 

Таким образом, вышеприведенные рекомендации направлены на создание 

эффективной системы взаимодействия науки и экономики для обеспечения ин-

новационного роста. Интеграция трех составляющих (компаний, исследова-

тельских учреждений и государственных организаций) позволяет значительно 

ускорить внедрение научных достижений, способствовать экономическому ро-

сту страны и улучшит качество жизни населения. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

В условиях глобализации особую важность приобретают инновационные 

стратегии, в которых тесное сотрудничество науки и бизнеса становится клю-

чевым фактором для обеспечения конкурентоспособности. Наряду с открытием 

новых возможностей глобализация ставит перед компаниями такие задачи  как, 

быстрое внедрение инноваций и адаптация к изменениям на мировых рынках. С 

этой целью необходимо активно разрабатывать новые продукты и технологии, 

которые могут быть успешно внедрены в глобальном масштабе. 

Ключевыми моделями, обеспечивающими взаимодействие науки и бизне-

са, являются тройная спираль и государственно-частные партнерства, которые 

позволяют ускорить процесс внедрения инноваций и снизить риски. Такие мо-

дели как, открытые инновации и гибкие стратегии дают возможность компани-

ям оперативно реагировать на изменения, но сопряжены с рисками  потерять 

конкурентные преимущества. 

Для повышения производительности и качества движущей силой является 

научно-технический прогресс. Здесь важно развивать внутрифирменную инте-

грацию для оптимизации процессов, снижения затрат и ускорения внедрения 

инноваций. 

Для успешного развития немаловажную роль играет поддержка инноваци-

онной инфраструктуры, включая технопарки и трансферные офисы, а также ак-

тивное сотрудничество государственных и частных учреждений. Интеграция 

компаний, исследовательских учреждений и государственных организаций поз-

воляет значительно ускорить внедрение научных достижений, способствовать 

экономическому росту страны и улучшит качество жизни населения. 

В целом для эффективного функционирования в условиях глобализации 

компаниям необходимо выстраивать гибкие и интегрированные бизнес-модели, 

активно внедрять инновации, развивать сотрудничество с научными и государ-

ственными учреждениями, а также учитывать изменения в мировых тенденциях 

и научно-техническом прогрессе. 
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Аннотация: работа представляет результаты исследования мотивации студентов педагоги-

ческих направлений высших учебных заведений к профессиональной педагогической дея-

тельности и результаты исследования мотивации действующих педагогов уровня общего об-

разования, включая факторы, способствующие решению заниматься профессиональной пе-

дагогической деятельностью и факторы, препятствующие решению заниматься профессио-

нальной педагогической деятельностью. Результаты проведенного исследования, а также 

анализ актуальной нормативно-правовой базы, регулирующей процесс подготовки педагоги-

ческих кадров в высших учебных заведениях, включая проект обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта, явились предпосылкой к созданию комплекса 

мер, представленных в виде рекомендаций в данной работе.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогов, подготовка педагогических кад-

ров, федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, компе-

тентностный подход, мотивация к профессиональной педагогической деятельности. 

 

THE STUDY OF MOTIVATION FOR PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITY 

AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL FIELDS AND CURRENT TEACHERS  

 

Pashkov Vitaly Mikhailovich 

  

Abstract: the work presents the results of a study of the motivation of students of pedagogical di-

rections of higher educational institutions to professional pedagogical activity and the results of a 

study of the motivation of current teachers of the general education level, including factors contrib-

uting to the decision to engage in professional pedagogical activity and factors preventing the deci-

sion to engage in professional pedagogical activity.        

The results of the study, as well as an analysis of the current regulatory framework governing the 

process of teacher training in higher education institutions, including the draft updated Federal State 

Educational Standard, were a prerequisite for the creation of a set of measures presented in the form 

of recommendations in this work. 

Keywords: professional training of teachers, training of teaching staff, federal state educational 
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standard of higher education, competence-based approach, motivation for professional pedagogical 

activity. 

 

Исследование мотивации действующих учителей и студентов педагогических 

направлений к занятию профессиональной деятельности, проведенное в период с 

сентября 2024 года по декабрь 2024 года продиктовано актуальной ситуацией де-

фицита педагогических кадров в сфере общего образования (общеобразовательная 

школы), что отражено также в ряде современных научных исследований.   

Изучение вопроса экономических подходов для решения проблемы дефи-

цита педагогических кадров освещено в работе кандидата экономических наук 

Умгаевой О.В. [4], где автор описывает потенциальной решение данной про-

блемы путем применения нестандартных для экономической теории методов; 

поиска точки равновесия цены и баланса между интересов между спросом и 

предложением.            

В свою очередь, современное исследование об обеспечении общеобразова-

тельных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образова-

ние, представлено работой коллектива авторов из Московского педагогическо-

го государственного университета и Московского авиационного университета. 

В работе [6] Л.Ф. Шаламовой, Т.Н. Владимировой и Н.Ю. Лесконог, по итогу 

детального анализа средств поддержки обеспечения системы общего образова-

ния педагогическими кадрами с высшим образованием представлены следую-

щие выводы о государственном обеспечении решения данного вопроса:  

1. Наличие подведомственных Министерству Просвещения РФ высших 

учебных заведений во всех федеральных округах страны (что обеспечивает по-

тенциальную возможность наличия выстроенной взаимосвязи между организа-

цией высшего образования и непосредственными «заказчиками» педагогиче-

ских кадров – общеобразовательными организациями);  

2. Необходимость совершенствования деятельности органов власти на ре-

гиональном уровне с целью повышения количества трудоустроенных выпуск-

ников педагогических направлений и поддержания мотивации к занятию про-

фессиональной педагогической деятельностью.  

Следует отметить, что в упомянутой работе коллектив авторов выделяет 

также и перспективные рекомендации, способствующие обеспечению выпуск-

никами высших учебных педагогических заведений общеобразовательных ор-

ганизаций. Среди данных рекомендаций авторы рекомендуют «пересмотреть 

максимально возможный объем совмещения должностей педагогическими ра-

ботниками школ, чтобы обеспечить трудоустройство выпускников и повысить 

качество преподавания, одновременно увеличив средний уровень заработной 

платы за одну ставку» [6]. Совокупность исследований кадрового дефицита 

[1;2], публикаций в средствах массовой информации сообщений об увеличении 

«среднего возраста» педагогов общеобразовательных школ
1
 послужило ключе-

                                                        
1 https://rg.ru/2021/03/23/ministr-prosveshcheniia-nazval-srednij-vozrast-uchitelej-v-shkolah.html  

https://rg.ru/2021/03/23/ministr-prosveshcheniia-nazval-srednij-vozrast-uchitelej-v-shkolah.html
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вым фактором исследования мотивации к профессиональной педагогической 

деятельности у студентов педагогических направлений и у действующих педа-

гогов (учителей школ).           

В ходе проведения исследования мотивации к профессиональной педаго-

гической деятельности действующих учителей и студентов педагогических 

направлений были сформированы два опроса в виде анкет, предлагаемых к за-

полнению. Ниже представлены содержание данных анкет (Табл. 1, Табл. 2) и 

ответы респондентов (Табл. 3 – 27, Рис. 1 – 18).  

 

Таблица 1 

Вопросы анкеты для студентов педагогических направлений 
№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

1.  Укажите учебное заве-

дение, в котором Вы 

обучаетесь (если Вы 

обучаетесь в филиале 

высшего учебного заве-

дения, укажите город, в 

котором расположен 

филиал) 

Свой вариант ответа  

2.  Укажите Ваше направ-

ление подготовки (в 

поле для развернутого 

ответа укажите профиль 

подготовки; "учитель 
физики"/"учитель рус-

ского языка и литерату-

ры" и т.д.) 

¶ 44.03.01 Педагогическое обра-

зование 

¶ 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

¶ 44.03.03  Специальное (дефек-

тологическое) образование 

¶ 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям)" 

¶ 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

¶ 44.05.01  Педагогика и психо-

логия девиантного поведения 

Выбрать один вариант ответа 

3.  Укажите предметную 

область Вашей подго-

товки (преподавание 
физики/ преподавание 

истории/ преподавание 

в начальных классах и 

т.д.) 

Свой вариант ответа  

4.  Укажите Ваш пол ¶ Ж    

¶ М 

Выбрать один вариант ответа 

5.  Укажите год обучения 

(курс) 
¶ 1 курс 

¶ 2 курс 

¶ 3 курс 

¶ 4 курс 

¶ 5 курс 

Выбрать один вариант ответа 

6.  Выберите форму Ваше-

го обучения 
¶ Очная форма обучения 

¶ Очно-заочная форма обучения    

¶ Заочная форма обучения 

¶ Дистанционный формат обу-

чения 
 

Выбрать один вариант ответа 
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№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

7.  Укажите, на каких 

условиях финансирова-
ния Вы получаете обра-

зование 

¶ Обучаюсь на бюджетной осно-

ве    

¶ Обучаюсь платно 

¶ Обучаюсь по целевому догово-

ру 

Выбрать один вариант ответа 

8.  Считаете ли Вы препо-

даваемый Вам материал 

по профильным дисци-

плинам актуальным для 

вашей специальности? 

¶ Да, считаю актуальным    

¶ Нет, не считаю актуальным 

Выбрать один вариант ответа 

9.  Считаете ли Вы, что 

получаемые знания в 

период обучения подго-

товят Вас к профессио-

нальной деятельности? 

¶ Да, считаю, что подготовят    

¶ Нет, не считаю, что подготовят 

Выбрать один вариант ответа 

10.  Считаете ли Вы, что 
обладаете (будете обла-

дать) достаточной 

предметной подготов-

кой для осуществления 

профессиональной дея-

тельности? 

¶ Да, считаю, что обладаю (буду 
обладать) 

¶ Нет, считаю, что не обладаю 

(не буду обладать) 

Выбрать один вариант ответа 

11.  Считаете ли Вы, что 

обладаете (будете обла-

дать) достаточной под-

готовкой в области ме-

тодики преподавания 

учебного предмета 
(предметов) для осу-

ществления профессио-

нальной деятельности? 

¶ Да, считаю, что обладаю (буду 

обладать) 

¶ Нет, считаю, что не обладаю 

(не буду обладать) 

Выбрать один вариант ответа 

12.  Считаете ли Вы, что 

владеете (будете вла-

деть) навыками приме-

нения необходимых 

диагностических мето-

дик для осуществления 

профессиональной дея-

тельности? 

¶ Да, считаю, что владею (буду 

владеть) 

¶ Нет, считаю, что не владею (не 

буду владею) 

Выбрать один вариант ответа 

13.  Согласны ли Вы с 

утверждением, что об-

ладаете (будете обла-
дать) необходимыми 

знаниями и умениями в 

области урегулирования 

сложных педагогиче-

ских ситуаций во время 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти (проведение уро-

ков)? 

¶ Да, считаю, что обладаю (буду 

обладать) 

¶ Нет, считаю, что не обладаю 

(не буду обладать) 

Выбрать один вариант ответа 

14.  Согласны ли Вы с 

утверждением, что об-

ладаете (будете обла-
дать) необходимыми 

знаниями и умениями в 

области урегулирования 

сложных педагогиче-

¶ Да, считаю, что обладаю (буду 

обладать) 

¶ Нет, считаю, что не обладаю 
(не буду обладать) 

Выбрать один вариант ответа 
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№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

ских ситуаций во время 

осуществления профес-
сиональной деятельно-

сти (классное руковод-

ство)? 

15.  Считаете ли Вы, что в 

достаточной степени 

владеете (будете вла-

деть) педагогическими 

приемами, способству-

ющими качественному 

осуществлению профес-

сиональной деятельно-

сти (проведение уро-
ков)? 

¶ Да, считаю, что владею (буду 

владеть) 

¶ Нет, считаю, что не владею (не 

буду владею) 

Выбрать один вариант ответа 

16.  Считаете ли Вы, что в 

достаточной степени 

владеете (будете вла-

деть) педагогическими 

приемами, способству-

ющими качественному 

осуществлению профес-

сиональной деятельно-

сти (классное руковод-

ство)? 

¶ Да, считаю, что владею (буду 

владеть) 

¶ Нет, считаю, что не владею (не 

буду владею) 

Выбрать один вариант ответа 

17.  Согласны ли Вы с 

утверждением, что об-

ладаете (будете обла-
дать) достаточным 

уровнем знаний, умений 

и навыков для проведе-

ния работы с родителя-

ми учащихся в случае 

возникновения потен-

циальной 

конфликтной педагоги-

ческой ситуации? 

¶ Да, считаю, что обладаю (буду 

обладать) 

¶ Нет, считаю, что не обладаю 

(не буду обладать) 

Выбрать один вариант ответа 

18.  Согласны ли Вы с 

утверждением, что об-

ладаете (будете обла-
дать) достаточным 

уровнем знаний, умений 

и навыков для проведе-

ния работы с админи-

стративным персоналом 

образовательной орга-

низации в случае воз-

никновения потенци-

альной конфликтной 

педагогической ситуа-

ции? 

¶ Да, считаю, что обладаю (буду 

обладать) 

¶ Нет, считаю, что не обладаю 
(не буду обладать) 

Выбрать один вариант ответа 

19.  Планируете ли Вы по-
сле окончания обучения 

(на последнем курсе 

обучения) начать осу-

ществлять профессио-

нальную педагогиче-

скую деятельность? 

¶ Да, планирую    

¶ Нет, не планирую 

Выбрать один вариант ответа 
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№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

20.  Выберите факторы, 

способствующие Ваше-
му решению осуществ-

лять профессиональную 

педагогическую дея-

тельность (выберите 

один или несколько ва-

риантов ответа) 

¶ Достойная заработная плата 

¶ График работы педагога (ко-
роткий рабочий день)    

¶ Увеличенный период отпуска 

педагога 

¶ Престиж профессии педагога    

¶ Интерес к работе с детьми    

¶ Интерес к обучению детей 

¶ Желание получить опыт в пре-

подавании для последующего 

перехода в репетиторскую дея-

тельность 

¶ Желание погрузиться в прак-

тику педагогической науки 

¶ Достаточный уровень пред-

метных знаний для осуществле-

ния профессиональной педагоги-

ческой деятельности 

¶ Достаточный уровень теорети-

ческих знаний в области педаго-

гики для осуществления профес-

сиональной педагогической дея-

тельности 

¶ Достаточный уровень знаний в 
области педагогической психо-

логии для осуществления про-

фессиональной педагогической 

деятельности 

¶ Достаточный уровень методи-

ческих знаний для осуществле-

ния профессиональной педагоги-

ческой деятельности 

Выбрать до трех вариантов отве-

та 

21.  Выберите факторы, 

препятствующие Ваше-

му решению осуществ-

лять профессиональную 
педагогическую дея-

тельность (выберите 

один или несколько ва-

риантов ответа) 

¶ Низкий уровень заработной 

платы    

¶ Ненормированность рабочего 

дня    

¶ Высокий уровень стресса 

¶ Возможность наличия кон-

фликтных ситуаций с участника-

ми образовательного процесса 

(ученики, родители учеников, 

коллеги, администрация образо-

вательной организации) 

¶ Высокая наполняемость клас-

сов (превышение норм наполня-

емости классов) 

¶ Повышенная бюрократическая 
нагрузка    

¶ Ущемление прав педагога 

¶ Отсутствие выраженных карь-

ерных перспектив / отсутствие 

понимания о путях карьерного 

развития 

¶ Недостаточный уровень пред-

метных знаний для осуществле-

ния профессиональной педагоги-

ческой деятельности 

Выбрать до трех вариантов отве-

та 
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№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

¶ Недостаточный уровень теоре-

тических знаний в области педа-
гогики для осуществления про-

фессиональной педагогической 

деятельности 

¶ Недостаточный уровень зна-

ний в области педагогической 

психологии для осуществления 

профессиональной педагогиче-

ской деятельности 

¶ Недостаточный уровень мето-

дических знаний для осуществ-

ления профессиональной педаго-
гической деятельности 

 

Таблица 2 

Вопросы анкеты для действующих учителей 
№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

1.  Укажите регион Вашего 
проживания 

Свой вариант ответа  

2.  Укажите тип населенного 

пункта, в котором Вы ра-

ботаете 

¶ город (более миллиона человек)    

¶ город (500 тыс. – 1000 тыс. человек)   

¶ город (до 500 тыс. человек) 

¶ поселок    

¶ деревня 

Выбрать один вари-

ант ответа 

3.  Укажите Ваш пол ¶ М    

¶ Ж 

Выбрать один вари-

ант ответа 

4.  Укажите Ваш стаж работы 

в образовании (без учета 

декретного отпуска / иных 

перерывов) в количестве 

полных лет 

¶ до 2 лет 

¶ от 3 до 5 лет 

¶ от 6 до 10 лет 

¶ от 11 до 20 лет 

¶ от 21 до 25 лет 

¶ от 26 до 30 лет 

¶ от 31 до 40 лет 

¶ от 41 до 50 лет 

¶ более 51 года 

Выбрать один вари-

ант ответа 

5.  Укажите Ваш текущий 

возраст 
¶ 20-25 лет 

¶ 26-30 лет 

¶ 31-35 лет 

¶ 36-40 лет 

¶ 41-45 лет 

¶ 46-50 лет 

¶ 51-55 лет 

¶ 56-60 лет 

¶ 61-65 лет 

¶ 66-70 лет 

¶ более 70 лет 

Выбрать один вари-

ант ответа 

6.  Укажите тип учебного за-

ведения, которое Вы за-

канчивали в рамках полу-

чения педагогического об-

разования 

¶ Педагогический колледж 

¶ ВУЗ (специалитет по направлению пе-

дагогических наук)   

¶ ВУЗ (бакалавриат по направлению педа-

гогических наук)    

¶ ВУЗ (магистратура по направлению пе-

дагогических наук) 

Выбрать один вари-

ант ответа 
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№ вопроса 

анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

¶ Аспирантура / докторантура по направ-

лению педагогических наук    

¶ Профессиональная переподготовка по 

педагогическому направлению 

7.  Укажите учебное заведе-

ние, в котором Вы работае-

те 

¶ Школа    

¶ Гимназия    

¶ Лицей 

¶ СПО (колледж, техникум) 

Выбрать один вари-

ант ответа 

8.  Укажите Вашу должность 

(несколько должностей, 

если совмещаете) 

¶ учитель русского языка и литературы    

¶ учитель математики 

¶ учитель физики    

¶ учитель химии   

¶ учитель биологии 

¶ учитель географии 

¶ учитель истории и обществознания 

¶ учитель иностранного языка    

¶ учитель труда (технологии) 

¶ учитель информатики    

¶ учитель ОБЖ (ОБиЗР)    

¶ учитель физ.культуры    

¶ учитель музыки 

¶ учитель ИЗО 

¶ учитель начальных классов    

¶ педагог-психолог 

¶ социальный педагог    

¶ учитель-дефектолог    

¶ учитель-логопед 

¶ педагог-организатор    

¶ зам. директора 

Выбрать один или 

несколько вариантов 

ответа 

9.  Совмещаете ли Вы педаго-

гическую деятельность с 

выполнением функций 

классного руководителя? 

¶ Да, выполняю функции классного руко-

водителя    

¶ Нет, не выполняю функций классного 

руководителя 

Выбрать один вари-

ант ответа 

10.  Согласны ли Вы с тем, что 

Ваш уровень знаний по 

преподаваемому предмету 

является достаточно высо-
ким? 

¶ Да, согласен (согласна) 

¶   Нет, не согласен (не согласна) 

Выбрать один вари-

ант ответа 

11.  Считаете ли Вы, что обла-

даете достаточными знани-

ями, умениями и навыками 

в области методики препо-

давания учебного предмета 

(предметов) в рамках осу-

ществления профессио-

нальной деятельности? 

¶ Да, считаю, что обладаю    

¶ Нет, не считаю, что обладаю 

Выбрать один вари-

ант ответа 

12.  Как Вы считаете, знания, 

умения и навыки в области 

методики преподавания 

учебного предмета Вы по-
лучили: 

¶ в учебном заведении во время получе-

ния педагогического образования;    

¶ в ходе работы, накапливая опыт 

¶ в ходе работы, изучая материалы по 
данному вопросу (форумы с коллегами, 

литература, СМИ, мастер-классы) 

¶ в ходе повышения квалификации 

Выбрать один вари-

ант ответа 

13.  Считаете ли Вы, что владе-

ете навыками применения 

необходимых 

¶ Да, считаю, что владею    

¶ Нет, не считаю, что владею 

Выбрать один вари-

ант ответа 
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анкеты 
Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

диагностических методик 

для осуществления про-
фессиональной деятельно-

сти? 

14.  Как Вы считаете, навыки в 

области применения диа-

гностических методик Вы 

получили: 

¶ в учебном заведении во время получе-

ния педагогического образования;    

¶ в ходе работы, накапливая опыт 

¶ в ходе работы, изучая материалы по 

данному вопросу (форумы с коллегами, 

литература, СМИ, мастер-классы) 

¶ в ходе повышения квалификации 

Выбрать один вари-

ант ответа 

15.  Согласны ли Вы с утвер-

ждением, что обладаете 

необходимыми знаниями и 

умениями в области урегу-
лирования сложных педа-

гогических ситуаций во 

время осуществления про-

фессиональной деятельно-

сти (проведение уроков)? 

¶ Да, согласен (согласна) 

¶ Нет, не согласен (не согласна) 

Выбрать один вари-

ант ответа 

16.  Как Вы считаете, навыки в 

области урегулирования 

сложных педагогических 

ситуаций во время осу-

ществления профессио-

нальной деятельности 

(проведение уроков) Вы 
получили: 

¶ в учебном заведении во время получе-

ния педагогического образования;    

¶ в ходе работы, накапливая опыт 

¶ в ходе работы, изучая материалы по 

данному вопросу (форумы с коллегами, 

литература, СМИ, мастер-классы) 

¶ в ходе повышения квалификации 

Выбрать один вари-

ант ответа 

17.  Согласны ли Вы с утвер-

ждением, что обладаете 

необходимыми знаниями и 

умениями в области урегу-

лирования сложных педа-

гогических ситуаций во 

время осуществления про-

фессиональной деятельно-

сти (классное руковод-

ство)? 

¶ Да, согласен (согласна) 

¶ Нет, не согласен (не согласна) 

Выбрать один вари-

ант ответа 

18.  Включается ли админи-

страция образовательной 
организации в помощь при 

решении сложных педаго-

гических ситуаций? 

¶ Да, включается    

¶ Нет, не включается 

Выбрать один вари-

ант ответа 

19.  Выберите факторы, спо-

собствующие Вашему ре-

шению осуществлять про-

фессиональную педагоги-

ческую деятельность (вы-

берите один или несколько 

вариантов ответа) 

¶ Достойная заработная плата 

¶ График работы педагога (короткий ра-

бочий день)    

¶ Увеличенный период отпуска педагога 

¶ Престиж профессии педагога    

¶ Интерес к работе с детьми    

¶ Интерес к обучению детей 

¶ Желание получить опыт в преподавании 

для последующего перехода в репетитор-
скую деятельность 

¶ Желание погрузиться в практику педа-

гогической науки 

Выбрать до трех 

вариантов ответа 
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Вопрос анкеты Варианты ответов Комментарий 

20.  Выберите факторы, пре-

пятствующие Вашему ре-
шению осуществлять про-

фессиональную педагоги-

ческую деятельность (вы-

берите один или несколько 

вариантов ответа) 

¶ Низкий уровень заработной платы    

¶ Ненормированность рабочего дня    

¶ Высокий уровень стресса 

¶ Конфликтные ситуации с участниками 

образовательного процесса (ученики, ро-

дители учеников, коллеги, администрация 

образовательной организации) 

¶ Высокая наполняемость классов (пре-

вышение норм наполняемости классов) 

¶ Повышенная бюрократическая нагрузка 

¶ Ущемление прав педагога (со стороны 

обучающихся и их родителей) 

¶ Ущемление прав педагога (со стороны 

администрации образовательной органи-

зации) 

¶ Ущемление прав педагога (со стороны 

коллег-«стажистов») 

¶ Выполнение дополнительного функци-

онала, выходящего за рамки должностных 

обязанностей 

¶ Участие в мероприятиях, реализация 

которых обеспечивается не образователь-

ной организацией (ОГЭ/ЕГЭ/УИК) 

¶ Ответственность за детей в период осу-
ществления педагогической деятельности 

¶ Необходимость в декларации результа-

тов самообразования / саморазвития (про-

хождение КПК, участие в вебинарах, се-

минарах и т.д.) 

¶ Реализация инклюзивного образования 

без выраженной методической, техниче-

ской базы 

¶ Отсутствие выраженных карьерных 

перспектив / отсутствие понимания о пу-

тях карьерного развития 

Выбрать до трех 

вариантов ответа 

 

В исследовании приняли участие 605 действующих учителей и 413 студен-

тов педагогических направлений подготовки отечественных высших учебных 

заведений.           

Студенты, принимавшие участие в исследовании, обучаются в следующих 

городах: Москва, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль, Санкт-

Петербург, Севастополь, Ижевск, Ессентуки, Омск, Волгоград, Томск, Елец, 

Таганрог, Ростов, Рязань, Кострома.  

Действующие педагоги, принявшие участие в исследовании, из следующих 

регионов: Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика 

Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), 

Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Республика Хака-

сия, Чувашская Республика – Чувашия, Алтайский край, Краснодарский край, 

Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский 

край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белго-
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родская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская об-

ласть, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калинин-

градская область, Калужская область, Кемеровская область – Кузбасс, Ленин-

градская область, Липецкая область, Московская область, Москва, Нижегород-

ская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, 

Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тверская об-

ласть, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Санкт-

Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Донецкая Народная Республика, Республика Крым. 

 

 
Рис. 1. Соотношение студентов педагогических направлений 

 по курсу обучения 

 

 
Рис. 2. Соотношение количества студентов  

по направлениям подготовки 
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Таблица 3 

Направление подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 22% 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 7% 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 22% 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 49% 

 

 

Таблица 4 

Считаете ли Вы преподаваемый Вам материал по профильным 

 дисциплинам актуальным для вашей специальности? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю актуальным 96% 89% 85% 

Нет, не считаю актуальным 4% 11% 15% 

 

 
Рис. 3. 

 

Таблица 5 

Считаете ли Вы, что получаемые знания в период обучения подготовят 

Вас к профессиональной деятельности? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что подготовят 92% 74% 65% 

Нет, не считаю, что подготовят 8% 26% 35% 

 

Таблица 6 

Считаете ли Вы, что обладаете (будете обладать) достаточной предметной 

подготовкой для осуществления профессиональной деятельности? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что обладаю (буду обладать) 90% 61% 75% 

Нет, считаю, что не обладаю (не буду обладать) 10% 39% 25% 
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Рис. 4. 

 

 

 
Рис. 5. 

 

Таблица 7 

Считаете ли Вы, что обладаете (будете обладать) достаточной подготовкой 

в области методики преподавания учебного предмета (предметов)  

для осуществления профессиональной деятельности? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что обладаю (буду обладать) 85% 66% 65% 

Нет, считаю, что не обладаю (не буду обладать) 15% 34% 35% 

 

Таблица 8 

Считаете ли Вы, что владеете (будете владеть) навыками применения не-

обходимых диагностических методик для осуществления профессиональ-

ной деятельности? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что владею (буду владеть) 86% 71% 55% 

Нет, считаю, что не владею (не буду владею) 14% 29% 45% 
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Рис. 6 

 

 
Рис. 7. 

 

Таблица 9 

Согласны ли Вы с утверждением, что обладаете (будете обладать)  

необходимыми знаниями и умениями в области урегулирования сложных  

педагогических ситуаций во время осуществления профессиональной  

деятельности (проведение уроков)? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что обладаю (буду обла-

дать) 

83% 53% 40% 

Нет, считаю, что не обладаю (не буду 

обладать) 

17% 47% 60% 
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Рис. 8. 

 

Таблица 10 

Согласны ли Вы с утверждением, что обладаете (будете обладать)  

необходимыми знаниями и умениями в области урегулирования сложных 

педагогических ситуаций во время осуществления профессиональной  

деятельности (классное руководство)? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что обладаю (буду обладать) 80% 58% 40% 

Нет, считаю, что не обладаю (не буду обладать) 20% 42% 60% 

 

Рис. 9 

 

Таблица 11 

Считаете ли Вы, что в достаточной степени владеете (будете владеть) 

педагогическими приемами, способствующими качественному  

осуществлению профессиональной деятельности (проведение уроков)? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что владею (буду владеть) 90% 76% 75% 

Нет, считаю, что не владею (не буду владею) 10% 24% 25% 
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Рис. 10 

 

Таблица 12 

Считаете ли Вы, что в достаточной степени владеете (будете владеть)  

педагогическими приемами, способствующими качественному  

осуществлению профессиональной деятельности (классное руководство)? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что владею (буду владеть) 82% 61% 50% 

Нет, считаю, что не владею (не буду владею) 18% 39% 50% 

 

 
Рис. 11. 

 

Таблица 13 

Согласны ли Вы с утверждением, что обладаете (будете обладать)  

достаточным уровнем знаний, умений и навыков для проведения работы  

с родителями учащихся в случае возникновения потенциальной  

конфликтной педагогической ситуации? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что обладаю (буду обладать) 82% 39% 40% 

Нет, считаю, что не обладаю (не буду обладать) 18% 61% 60% 
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Рис. 12. 

Таблица 14 

Согласны ли Вы с утверждением, что обладаете (будете обладать) доста-

точным уровнем знаний, умений и навыков для проведения работы с ад-

министративным персоналом образовательной организации в случае воз-

никновения потенциальной конфликтной педагогической ситуации? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, считаю, что обладаю (буду обладать) 84% 47% 50% 

Нет, считаю, что не обладаю (не буду обладать) 16% 53% 50% 

 

 
Рис. 13. 

 

Таблица 15 

Планируете ли Вы после окончания обучения (на последнем курсе 

обучения) начать осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность? 
 1 курс 4 курс 5 курс 

Да, планирую 88% 68% 60% 

Нет, не планирую 12% 32% 40% 
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Рис. 14. 

 

 

В исследовании также приняли участие действующие педагоги (учителя) 

общеобразовательных организаций в количестве 605 человек. Результаты опро-

са педагогов представлены нами ниже в соответствующих таблицах. 

 

Таблица 16 

Процентное соотношение действующих педагогов, принявших участие в 

исследовании в соответствии с их стажем работы в общеобразовательной 

организации  

Стаж До 2 лет 3-5 лет 5-10 лет 
10-20 

лет 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

30-40 

лет 
40-50 лет 

Кол-во 5% 11% 15% 22% 13% 12% 16% 5% 

 

Таблица 17 

Процентное соотношение действующих педагогов, принявших участие в 

исследовании в соответствии с их возрастом  
Возраст 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

Кол-во 4% 6% 8% 10% 15% 20% 18% 9% 5% 2% 

 

Таблица 18 

Укажите тип учебного заведения, которое Вы заканчивали в рамках  

получения педагогического образования 

Педагогиче-

ский колледж 

ВУЗ (специ-

алитет по 

направлению 

педагогиче-

ских наук) 

ВУЗ (бака-

лавриат по 

направлению 

педагогиче-

ских наук) 

ВУЗ (маги-

стратура по 

направлению 

педагогиче-

ских наук) 

Аспирантура 

/ докторан-

тура по 

направлению 

педагогиче-

ских наук 

Профессио-

нальная пере-

подготовка по 

педагогическо-

му направле-

нию 

69 323 64 53 12 83 
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Таблица 19 

Совмещаете ли Вы педагогическую деятельность с выполнением функций 

классного руководителя? 
Да, выполняю функции классного руководителя 63% 

Нет, не выполняю функций классного руководителя 37% 

 

Таблица 20 

Согласны ли Вы с тем, что Ваш уровень знаний по преподаваемому 

 предмету является достаточно высоким? 
Да, согласен (согласна) 83% 

Нет, не согласен (не согласна) 17% 

 

Таблица 21 

Считаете ли Вы, что обладаете достаточными знаниями, умениями и 

навыками в области методики преподавания учебного предмета (предме-

тов) в рамках осуществления профессиональной деятельности?  
Да, считаю, что обладаю 84% 

Нет, не считаю, что обладаю 16% 

 

Таблица 22 

Как Вы считаете, знания, умения и навыки в области методики препода-

вания учебного предмета Вы получили: 
 % от ответив-

ших положи-

тельно на 

предыдущий 

вопрос 

Из них 

стаж до 

5 лет 

Из них 

стаж 5-

10 лет 

Из них 

стаж от 

10 лет 

Из них 

стаж от 

20 лет 

Из них 

стаж от 

25 лет 

в учебном заведе-

нии во время по-

лучения педагоги-

ческого образова-

ния 

16%  3%  2%  4%  3%  4%  

в ходе повышения 

квалификации 

2,4%  0,4%  0,2%  0,6%  0,6%  0,6%  

в ходе работы, 

изучая материалы 

по данному вопро-

су (форумы с кол-

легами, литерату-

ра, СМИ, мастер-

классы) 

23,6%  2,9%  4,1%  5%  4,6%  7%  

в ходе работы, 

накапливая опыт 

58% 5% 9% 12% 9% 23% 
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Таблица 23 

Считаете ли Вы, что владеете навыками применения необходимых диа-

гностических методик для осуществления профессиональной деятельно-

сти? 
Да, считаю, что владею 74% 

Нет, не считаю, что владею 26% 

 

Таблица 23 

Как Вы считаете, навыки в области применения диагностических методик 

Вы получили: 
 % от отве-

тивших по-

ложительно 

на предыду-

щий вопрос 

Из них 

стаж до 

5 лет 

Из них 

стаж 5-

10 лет 

Из них 

стаж от 

10 лет 

Из них 

стаж от 

20 лет 

Из них 

стаж от 25 

лет 

в учебном заве-

дении во время 

получения педа-

гогического об-

разования 

10%  4% 2% 1,6% 0,4% 2% 

в ходе повыше-

ния квалифика-

ции 

8% 0,8% 0,6% 1,8% 1% 3,8% 

в ходе работы, 

изучая материа-

лы по данному 

вопросу (фору-

мы с коллегами, 

литература, 

СМИ, мастер-

классы) 

34% 2,7% 4% 7,1%  5,8% 14,4% 

в ходе работы, 

накапливая 

опыт 

48% 5% 7,6% 11,7% 6,3% 17,4% 

 

Таблица 24 

Согласны ли Вы с утверждением, что обладаете необходимыми знаниями и 

умениями в области урегулирования сложных педагогических ситуаций во 

время осуществления профессиональной деятельности  

(проведение уроков)? 

Да, согласен (согласна) 77% 

Нет, не согласен (не согласна) 23% 
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Таблица 25 

Как Вы считаете, навыки в области урегулирования сложных педагогиче-

ских ситуаций во время осуществления профессиональной деятельности 

(проведение уроков) Вы получили: 
 % от отве-

тивших поло-

жительно на 

предыдущий 

вопрос 

Из них 

стаж до 5 

лет 

Из них 

стаж 5-

10 лет 

Из них 

стаж от 10 

лет 

Из них 

стаж от 

20 лет 

Из них 

стаж от 25 

лет 

в учебном заве-

дении во время 

получения педа-

гогического об-

разования 

5% 2% 0,8% 1% 0,4% 0,8% 

в ходе повыше-

ния квалифика-

ции 

1,6% 0,4% 0,4% 0% 0,2% 0,6% 

в ходе работы, 

изучая материа-

лы по данному 

вопросу (фору-

мы с коллегами, 

литература, 

СМИ, мастер-

классы) 

18, 4%  1,5% 2,4% 4,2% 2,8% 7,5% 

в ходе работы, 

накапливая опыт 

75% 9% 9,5% 18% 9,5% 29% 

 

Таблица 26 

Согласны ли Вы с утверждением, что обладаете необходимыми знаниями и 

умениями в области урегулирования сложных педагогических ситуаций во 

время осуществления профессиональной деятельности (классное  

руководство)? 
Да, согласен (согласна) 71% 

Нет, не согласен (не согласна) 29% 

 

Таблица 27 

Включается ли администрация образовательной организации в помощь 

при решении сложных педагогических ситуаций? 
Да, включается 82% 

Нет, не включается 18% 

 

 



160 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 15. Факторы, способствующие решению осуществлять профессио-

нальную педагогическую деятельность (до 3-х вариантов ответа) - ответы 

студентов 

 

 

Рис. 16. Факторы, способствующие решению осуществлять профессио-

нальную педагогическую деятельность (до 3-х вариантов ответа) - ответы 

педагогов 

59% 

57% 

45% 

40% 

33% 

27% 

26% 

24% 

24% 

22% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80%

ˮ͔͔ͤͭͪͫ ͟ ͔ͪ͊͋ͦͭ ͫ ͔͒ͭΈ͙ͣ  

ˮ͔͔ͤͭͪͫ ͟ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΌ ͔͔͚͒ͭ  

͍͔͙̂͡;͔ͤͤ·͚ ͔͙ͨͪͦ͒ ͦͭͨͯͫ͊͟ ͔͎͎ͨ͒͊ͦ͊  

˨͚ͦͫͭͦͤ͊Ύ ͊ͪ͊͋ͦͭͤ͊͘Ύ ͨ͊ͭ͊͡  

˽͔͙ͪͫͭ͗ ͨͪͦͺ͔͙͙ͫͫ ͔͎͎ͨ͒͊ͦ͊  

˿͔ͭͯ͒ͤͭ· 

˿͔ͭͯ͒ͤͭ· 

64% 

63% 

44% 

17% 

14% 

13% 

13% 

7% 

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

ˮ͔͔ͤͭͪͫ ͟ ͔ͪ͊͋ͦͭ ͫ ͔͒ͭΈ͙ͣ  

ˮ͔͔ͤͭͪͫ ͟ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΌ ͔͔͚͒ͭ  

͍͔͙̂͡;͔ͤͤ·͚ ͔͙ͨͪͦ͒ ͦͭͨͯͫ͊͟  

˨͚ͦͫͭͦͤ͊Ύ ͊ͪ͊͋ͦͭͤ͊͘Ύ ͨ͊ͭ͊͡  

˽͔͙ͪͫͭ͗ ͨͪͦͺ͔͙͙ͫͫ ͔͎͎ͨ͒͊ͦ͊  

˽͔͎͎͙͒͊ͦ 

˽͔͎͎͙͒͊ͦ 
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Рис. 17. Факторы, препятствующие решению осуществлять профессио-

нальную педагогическую деятельность (до 3-х вариантов ответа) - ответы 

студентов. 

 

 
Рис. 18. Факторы, препятствующие решению осуществлять профессио-

нальную педагогическую деятельность (до 3-х вариантов ответа) – ответы 

педагогов 

70% 

66% 

46% 

45% 

37% 

33% 

33% 

31% 

16% 

16% 

16% 

15% 

0% 20% 40% 60% 80%

˹͙͙͚͘͟ ͍͔ͯͪͦͤΈ ͚͊ͪ͊͋ͦͭͤͦ͘ ͨ͊ͭ͡·  

ˤ·͙͚ͫͦ͟ ͍͔ͯͪͦͤΈ ͔ͫͭͪͫͫ͊  

˽͍ͦ·΄͔ͤͤ͊Ύ ͋Ό͙ͪͦͪ͊ͭ͟;͔ͫ͊͟Ύ ͎ͤ͊ͪͯ͊͘͟  

̂΅͔͔͙͔ͣͤ͡ ͍ͨͪ͊ ͔͎͎ͨ͒͊ͦ͊  

˹͔͙͍ͤͦͪͣͪͦ͊ͤͤͦͫͭΈ ͪ͊͋ͦ;͔͎ͦ ͒ͤΎ  

ˤͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͙ͤ͊͡;͙Ύ ͦͤ͟ͺ͙ͭͤ͟͡·ͻ ͙ͫͭͯ͊ͼ͙͚ ͫ Χ 

˹͔͒ͦͫͭ͊ͭͦ;ͤ·͚ ͍͔ͯͪͦͤΈ ͔͔ͨͪ͒ͣͭͤ·ͻ ͙͚ͤ͊ͤ͘ Χ 

˿͔ͭͯ͒ͤͭ· 

˿͔ͭͯ͒ͤͭ· 

58% 

42% 

37% 

27% 

24% 

24% 

19% 

19% 

14% 

13% 

12% 

11% 

9% 

5% 

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

˹͙͙͚͘͟ ͍͔ͯͪͦͤΈ ͚͊ͪ͊͋ͦͭͤͦ͘ ͨ͊ͭ͡· ς 58% 

ˤ·͙͚ͫͦ͟ ͍͔ͯͪͦͤΈ ͔ͫͭͪͫͫ͊  

˽͍ͦ·΄͔ͤͤ͊Ύ ͋Ό͙ͪͦͪ͊ͭ͟;͔ͫ͊͟Ύ ͎ͤ͊ͪͯ͊͘͟ ς 37% 

˹͔͙͍ͤͦͪͣͪͦ͊ͤͤͦͫͭΈ ͪ͊͋ͦ;͔͎ͦ ͒ͤΎ ς 27% 

̂΅͔͔͙͔ͣͤ͡ ͍ͨͪ͊ ͔͎͎ͨ͒͊ͦ͊ όͫͦ ͫͭͦͪͦͤ· Χ 

ˤ·͔͙͔ͨͦͤͤ͡ ͙͔͒ͦͨͦͤͭ͡͡Έ͎ͤͦͦ ͺͯͤ͟ͼ͙ͦͤ͊͊͡Σ Χ 

˾͔͙͊͊͘͡ͼ͙Ύ ͙ͤ͟͡Ό͙͍͎ͤͦͦ͘ ͍͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Ύ ͔͋͘ Χ 

˴ͦͤͺ͙ͭͤ͟͡·͔ ͙ͫͭͯ͊ͼ͙͙ ͫ ͯ;͙͙͊ͫͭͤ͊ͣ͟ Χ 

̂;͙͔͊ͫͭ ͍ ͔͙ͣͪͦͨͪΎ͙ͭΎͻΣ ͔͙ͪ͊͊͘͡ͼ͙Ύ ͦͭͦͪ͟·ͻ Χ 

˹͔ͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦͫͭΈ ͍ ͔͒͊ͪ͊͟͡ͼ͙͙ ͔ͪͯ͘͡Έ͍ͭ͊ͭͦ Χ 

̂΅͔͔͙͔ͣͤ͡ ͍ͨͪ͊ ͔͎͎ͨ͒͊ͦ͊ όͫͦ ͫͭͦͪͦͤ· Χ 

ˤ·ͫͦ͊͟Ύ ͤ͊ͨͦͤ͡Ύ͔ͣͦͫͭΈ ͍͊ͫͫͦ͟͡ ό͔͍ͨͪ·΄͔͙͔ͤ Χ 

˻͍͙͔ͭͫͯͭͫͭ ͍·͔ͪ͊͗ͤͤ·ͻ ͊ͪ͟Έ͔ͪͤ·ͻ ͔͔͙͍ͨͪͫͨͭ͟ Χ 

˻͍͔͍͔ͭͭͫͭͤͤͦͫͭΈ ͊͘ ͔͔͚͒ͭ ͍ ͔͙ͨͪͦ͒ Χ 

˽͔͎͎͙͒͊ͦ 

˽͔͎͎͙͒͊ͦ 
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Представленные результаты исследовательской работы свидетельствуют о 

наличии дефицитов в области знаний методики преподавания предметного ма-

териала у действующих учителей, в области методики работы с родителями и 

администрацией образовательной организации, как субъектами образователь-

ного процесса. В этой связи нам видится актуальным уточнение содержания 

профессионального обучения по направлению «Образование и педагогические 

науки» в части привлечения специалистов из профессионального сектора (дей-

ствующих учителей общеобразовательных организаций), результаты деятель-

ности которых прошли независимую оценку по следующим критериям:  

1. Количество выпускных классов на уровне образования (НОО, ООО, 

СОО);  

2. Количество учеников, чьи результаты при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации достигли и превысили 80% от общего числа;  

3. Стаж работы в общеобразовательной организации равен или превыша-

ет 3 учебных года;  

4. В течение последних 3-х лет ведения профессиональной педагогиче-

ской деятельности учитель выполнял функции классного руководителя. 

Выделенные критерии отражают ключевые компоненты образования [5, ст. 

2], реализуемые учителем в части обучения и воспитания. Также отметим, что 

привлечение действующих представителей педагогического состава общеобра-

зовательных организаций к обучению студентов-педагогов представляется ча-

стью, реализуемой в ходе присутственных часов от числа общей нагрузки педа-

гога в количестве не менее 4-х академических часов в неделю (что обусловлено 

спецификой распределения учебной нагрузки студентов (1 пара = 2 ак. часа).  

В дальнейшем видится перспективным исследование уровня знаний, уме-

ний и навыков [3, п. 3.2] студентов педагогических направлений при обучении 

у представителей профессионального сектора (действующих учителей общеоб-

разовательных организаций), привлеченных к ведению преподавательской дея-

тельности в высших учебных заведениях.  
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Аннотация: в данной главе предлагается комплекс диагностических материалов для опреде-

ления уровня профессионально-личностного развития педагога в рамках внутрифирменного 

обучения. Предложенные анкеты, тесты, рефлексивные листы, матрица ресурсов и др. могут 

быть использованы как в качестве исходного мониторинга, так и для отслеживания динами-

ки развития и устранения выявленных профессиональных и надпрофессиональных дефици-

тов педагогов.  

Ключевые слова: мониторинг, диагностика, профессионально-личностное развитие педаго-

гов, матрица ресурсов, тестирование, индивидуальная образовательная программа педагога.  

 

A COMPLEX OF CRITERIA AND DIAGNOSTIC TOOLS FOR DETERMINING THE 

LEVEL OF EDUCATION AND MONITORING THE PROFE SSIONAL AND PERSONAL 

DEVELOPMENT OF A MODERN SCHOOL TEACHER  

 

Geintze Larisa Alexandrovna 

 

Abstract: this article offers a set of diagnostic materials for determining the level of professional 

and personal development of a teacher within the framework of in-house training. Suggested 

questionnaires, tests, reflection sheets, resource matrix, etc. They can be used both as initial 

monitoring and to track the dynamics of development and eliminate identified professional and 

supra-professional deficits of teachers. 

Key words: monitoring, diagnostics, professional and personal development of teachers, resource 

matrix, testing, individual educational program of the teacher. 
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Современная отечественная система образования, стоящая на пороге мо-

дернизации и реформирования, изобилует обновлениями, вносимыми в основ-

ные нормативные правовые документы: Федеральные государственные образо-

вательные стандарты начального, основного и среднего образования, Профес-

сиональный стандарт педагога, включающий в себя изменения в процессе атте-

стации педагогических работников, введение новых должностей и категорий.  В 

связи с этим актуализируется потребность в подготовке педагога нового поко-

ления, способного улавливать изменения, происходящие в обществе, адаптиро-

ваться под новые требования, организовывать эффективное сотрудничество с 

участниками образовательного процесса, быстро находить эффективные пути 

решения возникающих проблем, всегда готового к непрерывному развитию в 

профессиональной и личностной сферах.  

Для воспитания такого специалиста необходимо пересмотреть организа-

цию процесса непрерывного образования, обеспечивающего условия для их 

профессионального и личностного развития, так как качество образования и 

воспитания обучающихся, духовное и социально-экономическое развитие об-

щества в целом непосредственно зависит от стремления педагогических работ-

ников узнавать новое и обновлять свои знания, от их мотивации к развитию и 

совершенствованию, от их стремления быть интересными для своих воспитан-

ников и быть конкурентоспособными в условиях обновленных требований.    

В наших исследованиях мы рассматривали понятие «профессионально-

личностное развитие» педагогов как непрерывный процесс качественного из-

менения профессиональных компетенций (знаниевая составляющая преподава-

емой учебной дисциплины, методики преподавания, владение и применение на 

практике современных педагогических технологий обучения, эффективных 

приемов организации деятельности учащихся и др.) и многофункциональных 

надпрофессиональных компетенций (коммуникация, сотрудничество, критиче-

ское и креативное мышление, эмоциональный интеллект, рефлексия, управле-

ние и др.), которые формируются и развиваются в специально спланированном 

и организованном процессе обучения, осуществляемом на рабочем месте и по-

средством самообразования. То есть данное понятие включается в себя не толь-

ко профессиональные, специфические компетенции, но и универсальные 

надпрофессиональные компетенции, сформированность которых способствует 

личностному развитию специалиста любой профессиональной сферы. Многие 

исследователи называют такие компетенции «гибкими навыками», которыми 

обладают специалисты любой профессии: умение критически и креативно мыс-

лить, умение общаться с коллегами и потенциальными клиентами, умение ор-

ганизовать эффективное сотрудничество со всеми субъектами общения, умение 

управлять временем и собственным образованием и многие другие. 

Профессионально-личностное развитие педагога является управляемым 

процессом как со стороны самого педагогического работника, который может 

управлять содержанием собственного обучения, выбирать форму и способы 

обучения и развития, исходя из собственных потребностей и запросов; так и со 
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стороны научно-методической службы образовательной организации, предста-

вители которой в состоянии составить план обучения того или иного педагоги-

ческого работника, также опираясь на выявленные профессиональные и 

надпрофессиональные дефициты – теми компетенциями, которые находятся на 

недостаточном уровне или не развиты вовсе.  Для того, чтобы качественно вы-

явить данные дефициты, выяснить потребности и индивидуальные особенности 

каждого специалиста, для обеспечения эффективного управления процессом 

его профессионально-личностного развития, необходимы релевантные диагно-

стические материалы, которые можно рассматривать, с одной стороны, как ин-

струменты для определения исходного уровня профессионально-личностного 

развития педагогов, с другой стороны, как средство для осуществления проме-

жуточного и итогового мониторинга изменения их уровня.  

Помимо систематизации подобных диагностических материалов, считаем 

целесообразным определить критерии сформированности профессионально-

личностного развития. Под понятием «критерий» определяем признак, на ос-

новании которого эмпирически производится оценивание, определяется уро-

вень сформированности определенных аспектов данного оценивания [1]. Для 

составления характеристики критерия нами были определены показатели, на 

основании которых можно сделать вывод о наличии, частичном отсутствии 

или полном отсутствии того или иного признака. В качестве таких критериев 

предлагаем объединить дефицитарные уровни (высокий, средний, низкий 

уровни), требования, предъявляемые педагогическим работникам в норматив-

но-правовых документах, и структурные компоненты его готовности к само-

развитию. Помимо этого, для каждого критерия были определены показатели, 

позволяющие судить о степени выраженности соответствующего критерия; 

уровни достижений и диагностический инструментарий, который можно ис-

пользовать для определения исходного уровня и осуществления текущего мо-

ниторинга достижений (табл.1). 

Данный комплекс критериально-диагностического инструментария, по 

нашему мнению, можно рассматривать с ʪʨʝʭ ʦʩʥʦʚʥʳʭ позиций: как основа-

ние для диагностики и выявления профессиональных и надпрофессиональных 

дефицитов, для отбора содержания, форм и методов обучения педагогических 

работников, учитывая их индивидуальные особенности, потребности и воз-

можности, и для осуществления научно-методического сопровождения, пред-

ставленные на схеме № 1.  
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Таблица 1 

Комплекс критериально-диагностического инструментария для  

определения уровня сформированности и мониторинга  

профессионально-личностного развития педагогов 

Критерии Описание критерия Показатели 
Диагностический  

инструментарий 

 

ʄ
ʦ
ʪ
ʠ
ʚ
ʘ
ʮ
ʠ
ʦ
ʥ
ʥ
ʦ

-ʮ
ʝ
ʥ
ʥ
ʦ
ʩ
ʪ
ʥ
ʳ
ʡ

 

Отражает ценностные 

ориентиры педагоги-

ческих работников, 

мотивы к саморазви-

тию и самосовершен-

ствованию, понима-

ние ценности профес-

сии «педагог», стрем-

ление к изучению но-

вого и инновационно-

го в системе образо-

вания в целом и обра-

зовательном процес-

се, в частности. 

Готовность педаго-

гических работни-

ков к различным 

формам нововве-

дений и инноваций 

в профессиональ-

ной деятельности 

 

- анкета «Восприимчивость 

педагога к новшествам» (Е.М. 

Крюкова,  

Е.Г. Белова); 

ʪʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝ: 

-мотивация профессиональ-

ной деятельности К. Замфир; 

- диагностика реальной струк-

туры ориентаций личности 

(С.С Бубнова) и социально-

психологических установок в 

мотивационно-потребностной 

сфере (В.В. Потемкина); 

- анкета для выявления спо-

собности педагога к самораз-

витию и самосовершенство-

ванию  

(автор: Л.А. Гейнце) 

 

Мотивация к само-

развитию и само-

совершенствова-

нию 

 

ɼ
ʝ
ʷ
ʪ
ʝ
ʣ
ʴ
ʥ
ʦ
ʩ
ʪ
ʥ
ʳ
ʡ

 

Отражает уровень 

профессиональной 

деятельности педаго-

гических работников, 

их компетентность в 

методике преподава-

ния своей учебной 

дисциплины в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС и Про-

фессиональным стан-

дартом педагога. 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических 

работников 

 

- краткая графическая запись 

«Уровень профессиональной 

компетентности учителя»  

(методика Н.В. Клюевой); 

- диагностика профессиональ-

ной подготовленности педаго-

га к педагогической деятель-

ности  

(по Зверевой В.Н.) 

- тест «Что мне известно об 

основных категориях методи-

ки преподавания?»  

(Л.А. Гейнце); 

- анкета «Профессиональная 

подготовка педагога» (автор 

Л.А.Гейнце) 

- тест «Анализируем ФГОС 

3:0»  

(автор-составитель: Л.А. 

Гейнце) 

Владение эффек-

тивными приема-

ми, способами ор-

ганизации дея-

тельности учащих-

ся в учебном про-

цессе 

Владение инфор-

мацией о требова-

ниях ФГОС к обра-

зовательным ре-

зультатам 

 

ʃ
ʠ
ʯ
ʥ
ʦ
ʩ

ʪ
-

ʥ
ʳ
ʡ 

Демонстрирует уро-

вень сформированно-

сти надпрофессио-

нальных компетенций 

у педагогических ра-

Способность педа-

гогических работ-

ников к саморазви-

тию и самосовер-

шенствованию 

- диагностика «Оценка спо-

собности педагога к самораз-

витию, самообразованию» 

(методика  

В.И. Андреева); 
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Критерии Описание критерия Показатели 
Диагностический  

инструментарий 

ботников. Творческий потен-

циал личности  

(уровень развития 

креативного мыш-

ления) 

 

-диагностика «Оценка уровня 

творческого потенциала лич-

ности» (методика  

В.И. Андреева); 

 

- анкетирование «Комплекс-

ная диагностика профессио-

нальных и надпрофессио-

нальных дефицитов и выявле-

ние потребностей педагогов»  

(автор-составитель: Л.А. 

Гейнце). 

Способность педа-

гогических работ-

ников к самоорга-

низации и управ-

лению собственной 

деятельностью 

 

ʂ
ʦ
ʤ
ʤ
ʫ
ʥ
ʠ
ʢ
ʘ
ʪ
ʠ
ʚ
ʥ
ʳ
ʡ

 

Демонстрирует уро-

вень развития психо-

лого-педагогического 

общения педагогиче-

ских работников со 

всеми субъектами об-

разовательного про-

цесса. 

Эффективность 

коммуникативного 

взаимодействия 

педагогических 

работников с уча-

щимися, родителя-

ми и коллегами 

- тест-опросник «Определение 

уровня коммуникативных спо-

собностей педагога» (модифи-

цированный тест-опросник 

КОС  

по С.Д. Якушевой); 

 

- диагностика «Определение 

стиля межличностного взаи-

модействия» (методика С.Ю. 

Максимов,  

Ю.А. Лобейко); 

 

- анкетирование «Самооцени-

вание своих надпрофессио-

нальных навыков»  

(автор-составитель:  

Л.А. Гейнце) 

 

ʈ
ʝ
ʬ
ʣ
ʝ
ʢ
ʩ
ʠ
ʚ
ʥ
ʦ

-ʧ
ʨ
ʦ
ʛ
ʥ
ʦ
ʩ
ʪ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ

 

Является показателем 

способности педаго-

гических работников 

к самоанализу силь-

ных и слабых сторон 

характера, своих до-

стижений и профес-

сиональных дефици-

тов. 

Способность к са-

моанализу профес-

сиональной дея-

тельности и про-

цессу саморазви-

тия 

- SWОT анализ своих сильных 

и слабых сторон, а также не-

обходимых и достаточных ре-

сурсов; 

 

 

 

- матрица ресурсов професси-

онально-личностного разви-

тия педагогических работни-

ков 

(автор-составитель: Л.А. 

Гейнце) 

Способность вы-

страивать индиви-

дуальный образо-

вательный марш-

рут по достижению 

определенных це-

лей саморазвития, 

прогнозировать 

результаты и реа-

лизовывать его 
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Схема 1. Ключевые позиции анализа комплекса критериально-

диагностического инструментария 

 

1. МОТИВАЦИОННО-ОЦЕНОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ 

отражает ценностные ориентиры педагогических работников, мотивы к 

саморазвитию и самосовершенствованию, готовности к различным нововведе-

ниям и инновациям, реализуемым в коллективе, понимание ценности профес-

сии «педагог», стремление к изучению нового и инновационного в системе об-

разования в целом и образовательном процессе, в частности. 

 

1.1 Готовность педагогических работников к различным формам  

нововведений и инноваций в профессиональной деятельности 

А. Анкета «Восприимчивость педагога к новшествам» (Е.М. Крюкова, 

Е.Г. Белова) позволяет определить уровень восприимчивости педагогического 

коллектива к новшествам и инновациям.  

 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 
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ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Обработка результатов производится путем простого математического 

подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости 

педагогического коллектива к новшествам (К) определяется по формуле: 

К = Кфакт : Кмакс 

где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми педаго-

гами; Кмакс – максимально возможное количество баллов (18) [2]. 

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к нов-

шествам используются показатели, представленные на схеме 2: 

 

 
Схема 2. Показатели оценки уровня восприимчивости педагогического кол-

лектива к новшествам и инновациям 

 

1.2. Анкета "Оценка готовности педагога к участию  

в инновационной деятельности" 

Данная анкета является дополнительным инструментом для определения 

степени готовности педагога к вовлеченности в процесс инновационной дея-

тельности, осуществляемом в образовательной организации. 

 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас оценить предложенные аспекты профессиональной деятельно-

сти педагога по 5-балльной шкале, где «5» баллов – это высокая отметка, а «1» - 

низкая. 

 
№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-творческая направленность личности 

1 
Заинтересованность в творческой деятель-

ности 
          

2 Стремление к творческим достижениям           

3 Стремление к лидерству           

4 
Стремление к получению высокой оценки 

деятельности со стороны администрации 
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№ Критерии 1 2 3 4 5 

5 
Личная значимость творческой деятельно-

сти 
          

6 Стремление к самосовершенствованию           

Всего:   

II. Креативность педагога 

7 

Способность отказаться от стереотипов в 

педагогической деятельности, преодолеть 

инерцию мышления 

          

8 Стремление к риску           

9 
Критичность мышления, способность к 

оценочным суждениям 
          

10 Способность к самоанализу, рефлексии           

Всего:   

III. Профессиональные способности педагога к осуществлению инновационной дея-

тельности 

11 
Владение методами педагогического ис-

следования 
          

12 
Способность к планированию эксперимен-

тальной работы 
          

13 
Способность к созданию авторской кон-

цепции 
          

14 Способность к организации эксперимента           

15 
Способность к коррекции своей деятельно-

сти 
          

16 
Способность использовать опыт творче-

ской деятельности других педагогов 
          

17 Способность к сотрудничеству           

18 
Способность творчески разрешать кон-

фликты 
          

Всего:   

IV. Индивидуальные особенности личности педагога 

19 
Работоспособность в творческой деятель-

ности 
          

20 Уверенность в себе           

21 Ответственность           

Всего:   

 

ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: 

84 – 71 баллов = «высокий» уровень готовности педагога к участию в ин-

новационной деятельности; 

55 – 70 баллов = «средний» уровень; 

Менее 55 баллов = «низкий» уровень 

 

Б. Диагностика реальной структуры ориентаций личности (С.С. Буб-

нова) [3]. 
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Данная методика направлена на изучение реализации ценностных ориен-

таций личности в реальных условиях жизнедеятельности. 

 

 

Так как вопросы в данной анкете достаточно личные, то считаем целесо-

образным отвечать каждому участнику индивидуально онлайн, результаты бу-

дут посчитаны автоматически. Прилагаем ссылку на это тестирование: 

https://clck.ru/3EJrdz  

 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʢ ʧʝʜʘʛʦ-

ʛʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʦ ɿʚʝʨʝʚʦʡ ɺ.ʅ.) 

Цель данной методики заключается в определении удовлетворенности 

педагога своей профессиональной подготовкой, в определении направлений 

профессионального развития и самосовершенствования, возможно, определе-

ние тематики форм повышения квалификации и семинаров. Педагог оценивает 

каждый аспект предложенных направлений с точки зрения определённого 

уровня достижений: О – оптимальный, Д – достаточный, К – критический 
 

 ̄

ʅʘʧʨʘʚ-

ʣʝʥʠʷ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠ-

ʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚ-

ʢʠ ʧʝʜʘʛʦ-

ʛʘ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ  

ʧʝʜʘʛʦʛʘ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ 

 ʧʝʜʘʛʦʛʘ 

ʋʨʦʚʥʠ 

О Д К 

1 

Н
а
у
ч
н
о

-

т
е
о
р
е
т
и
ч
е
с
к
а
я
 
п
о

д
-

г
о
т
о
в
к
а

 

 

Знание теоре-

тических основ 

науки препода-

ваемого пред-

мета 

- умение ориентироваться в целях и зада-

чах педагогики; 

- владение научной терминологией; 

- умение отбирать соответствующее со-

держание на основе фактов, понятий, за-

конов. 

   

Знание методов 

науки препода-

ваемого пред-

- умение ориентироваться в методах 

научного познания; 

- понимание сущности методов, использу-

   

https://clck.ru/3EJrdz
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мета. емых в науке; 

- представление о возможности использо-

вания методов науки в учебном процессе.  

Знание истории 

развития науки 

и современных 

ее достижений 

- умение ориентироваться в истории 

научных открытий; 

- понимание необходимости использовать 

ее в процессе преподаваемого предмета; 

- владение содержанием современных до-

стижений теории и практики;  

- представление о роли этих знаний и ме-

сте их использования в процессе обучения 

   

2 

М
е
т
о
д
и
ч
е
с
к
а
я
 
п
о
д
г
о
т
о
в
к
а

 

1.Знание со-

держания обра-

зования уча-

щихся по учеб-

ному предмету 

- представление о роли учебного предмета 

в системе обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся; 

- понимание целей и задач обучения уча-

щихся по учебному предмету; 

- умение ориентироваться в учебных пла-

нах и программах преподаваемого пред-

мета; 

- понимание того, какие навыки, умения и 

компетенции необходимо сформировать у 

обучающихся средствами преподаваемого 

учебного предмета.  

   

Знание методов 

науки препода-

ваемого пред-

мета. 

- понимание того, какие и на каком этапе 

занятия необходимо использовать опреде-

ленные методы и приемы обучения в со-

ответствии с целями и содержанием обу-

чения; 

- умение ориентироваться среди разнооб-

разных методов, приемов; 

- понимание сущности различных методов 

обучения и специфики их использования в 

образовательном процессе; 

- владение и умение ориентироваться в 

новых, инновационных методах и прие-

мах по сравнению с традиционными ме-

тодами обучения.  

   

Знание форм 

организации 

обучения уча-

щихся учебно-

му предмету. 

- понимание взаимосвязи содержания, 

форм и методов средствами преподавае-

мого учебного предмета; 

-  умение ориентироваться в специфике и 

разнообразии различных форм обучения 

учащихся; 

- умение использовать разнообразные 

формы обучения средствами преподавае-

мого предмета.  

 

 

 

 

   



174 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3 
П
с
и
х
о
л
о
г
о

-п
е
д
а
г
о
г
и
ч
е
с
к
а
я
 
п
о
д
г
о
т
о
в
к
а
 
п
е
д
а
г
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Знание психо-

логических 

особенностей 

учащихся 

- умение ориентироваться в психологиче-

ских особенностях обучающихся и осо-

знание важности их учета при отборе 

форм, содержания и методов обучения; 

- понимание роли и важности психодиа-

гностики учащихся; 

-  умение ориентироваться в разнообразии 

методов оценки развития различных сто-

рон психики обучающихся. 

   

Знание теоре-

тических основ 

педагогики 

- понимание целей и задач педагогических 

взаимодействий с обучающимися в про-

цессе их обучения, развития и воспита-

ния; 

- владение и умение ориентироваться в 

методах педагогической диагностики 

уровня обученности и обучаемости уча-

щихся; 

- иметь представление о психологии и ха-

рактеристике уроков разных типов. 

   

Знание педаго-

гических тех-

нологий 

- понимание необходимости управления 

учебно-познавательной деятельностью 

учащихся; 

-  владение приемами планирования и ор-

ганизации собственной образовательной 

деятельностью и учебной деятельностью 

учащихся; 

- ориентация в содержании контрольно-

аналитической деятельности педагога в 

образовательном процессе. 

   

 

1.3 ʄʦʪʠʚʘʮʠʷ ʢ ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʶ ʠ ʩʘʤʦʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʶ 

А. Тестирование «Мотивация профессиональной деятельности» по К. 

Замфир (прилагаем ссылку для прохождения онлайн тестирования 

https://clck.ru/3EJrz5)  

В основу данного тестирования положена концепция о внутренней и 

внешней мотивации. Внутренняя мотивация имеет место, когда для личности 

важна деятельность сама по себе. Внешняя мотивация преобладает, если в ос-

нове мотивации профессиональной деятельности личности лежит стремление 

к удовлетворению различных потребностей внешних по отношению к содер-

жанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.).  

 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ: 

Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности 

и дайте оценку их значимости для Вас по ʧʷʪʠʙʘʣʣʴʥʦʡ ʰʢʘʣʝ. Насколько для 

Вас актуален тот или иной мотив?  

https://clck.ru/3EJrz5
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Отвечая на вопросы данной анкеты в онлайн режиме, результаты будут 

подсчитаны автоматически и проанализированы.  

 

Анкета «Определяем способности педагога к саморазвитию» 

 

(автор: Л.А. Гейнце) 

Вопросы анкеты çʜʘè 

çʩʢʦʨʝʝ 

ʜʘ, ʯʝʤ 

ʥʝʪè 

çʠ ʜʘ, ʠ 

ʥʝʪè 

çʩʢʦʨʝʝ 

ʥʝʪè 
çʥʝʪè 

Я стремлюсь изучить себя      

Я оставляю время для своего развития и 

совершенствования 

     

Возникающие препятствия стимулируют 

мою активность  

     

Меня интересует обратная связь, так как 

это помогает мне лучше себя узнать и 

оценить свои результаты 

     

Я анализирую результаты своей деятель-

ности, выделяя для этого специальное 

время 

     

Я много читаю      

Я дискутирую по интересующим меня 

вопросам  

     

Я верю в свои возможности       

Я стремлюсь быть более открытым чело-

веком  
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Вопросы анкеты çʜʘè 

çʩʢʦʨʝʝ 

ʜʘ, ʯʝʤ 

ʥʝʪè 

çʠ ʜʘ, ʠ 

ʥʝʪè 

çʩʢʦʨʝʝ 

ʥʝʪè 
çʥʝʪè 

Я осознаю то влияние, которое оказыва-

ют на меня окружающие люди  

     

Я управляю свои профессиональным раз-

витием и получаю положительные ре-

зультаты  

     

Я получаю удовольствие от освоения но-

вого 

 

 

    

Возрастающая ответственность не пугает 

меня   

     

Я положительно отношусь к продвиже-

нию по службе  

     

Я выписываю профессиональные журна-

лы, газеты и другую методическую лите-

ратуру  

     

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ 

отражает уровень профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников, их компетентность в методике преподавания своей учебной дисци-

плины в соответствии с требованиями ФГОС и Профессиональным стандар-

том, а также уровень сформированности надпрофессиональных компетенций. 

 

2.1. Профессиональная компетентность педагогических работников 

А. Краткая графическая запись «Уровень профессиональной компетент-

ности учителя» (методика Н.В. Клюевой) [4]. 

Участникам анкетирования предлагается несколько профессиональных 

компетенций, уровень сформированности которых они оценивают у себя от 1 до 

5 баллов. После прохождения анкеты баллы суммируются, и определяется уро-

вень сформированности профессиональной компетенции респондента в соот-

ветствии с предложенной автором таблицей перевода баллов. Максимально 

возможное количество баллов составляет 150, минимальное – 30. 

 
Утверждения для анализа «1» «2» «3» «4» «5» 

ɹʣʦʢ 1: ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂɸʗ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʔ ʇɽɼɸɻʆɻɸ 

Ставит развивающие и воспитательные задачи 

наряду с обучающими 

     

Владеет вариативной методикой, т.е. выбором од-

ного методического решения из возможных 

     

Стремится и умеет анализировать 

 

     

Ставит и реализует, главным образом, обучающие 

задачи 

     

Использует однообразные методические решения в 

обучении 

     

Уходит от самоанализа под разными предлогами      
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Утверждения для анализа «1» «2» «3» «4» «5» 

ɹʃʆʂ 2: ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʑɽʅʀɽ ʇɽɼɸɻʆɻɸ 

Специально планирует коммуникативные задачи 

 

     

Создает в группе обстановку доверия, психологиче-

ской безопасности 

     

Исходит из ценности личности каждого ученика, 

уважает их достоинство и мнение 

     

Задачи общения в ходе урока не планирует, полага-

ясь на стихийно возникающие ситуации 

     

Ученики воспринимаются как объект, средство, по-

меха 

     

Не дифференцирует своего общения ориентирован 

на формальные оценки 

     

ɹʃʆʂ 3: ʃʀʏʅʆʉʊʔ ʇɽɼɸɻʆɻɸ 

Имеет устойчивую профессионально - педагогиче-

скую направленность 

     

Имеет позитивную Я - концепцию, спокоен и уве-

рен 

     

Работает творчески, применяет оригинальные при-

ёмы 

     

Считает, что ненадолго задержится в учительской 

профессии 

     

Очень не уверен в себе, тревожен, мнителен 

 

     

Работает, главным образом, по типовым методиче-

ским разработкам 

     

ɹʃʆʂ 4: ʆɹʋʏɽʅʅʆʉʊʔ ʀ ʆɹʋʏɸɽʄʆʉʊʔ ʆɹʋʏɸʖʑʀʍʉʗ 

Ставит задачи формирования у школьников умения 

учиться, поощрять их активные учебные действия 

     

Развивает у школьников обучаемость, способность 

к самообучению 

     

Стремится наметить для отдельных детей индиви-

дуальные программы 

     

Не ставит задачи развития умения учиться у уча-

щихся, дает знания в готовом виде 

     

Самостоятельность, инициативу учащихся не по-

ощряет 

     

Индивидуальный и дифференциальный подход ми-

нимален. 

     

ɹʃʆʂ 5: ʇʉʀʍʆʃʆɻʀʏɽʉʂʀʁ ɸʉʇɽʂʊ ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ 

Может поставить себя на место ученика, взглянуть 

на проблему его глазами 

     

Откровенно и искренне выражает свои мысли и 

чувства в общении с учениками 

     

Динамичен и гибок в общении, легко замечает и 

разрешает проблемы 

     

Не может поставить себя на место ученика, неспо-

собен увидеть происходящее глазами ученика 
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Утверждения для анализа «1» «2» «3» «4» «5» 

Ориентирован на формально-деловые отношения и 

поддержание своего авторитета как педагога 

     

Не гибок, не замечает возникающих конфликтов, не 

способен к их конструктивному разрешению 

     

 

Таблица перевода: 

15-45 баллов - недопустимый уровень 

45-75 баллов - критический уровень 

75-120 баллов - средний уровень 

120-135 баллов - высокий уровень 

135-150 баллов - уровень мастерства 

 

Б. Анкета «Профессиональная подготовка педагога» 

№ Вопросы для самодиагностики 

1

. 

Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой? 

 ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥ ʚ ʧʦʣʥʦʡ ʤʝʨʝ; 

 ʥʝ ʩʦʚʩʝʤ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥ, ʝʩʪʴ ʥʘʜ ʯʝʤ ʨʘʙʦʪʘʪʴ; 

 ʩʦʚʩʝʤ ʥʝ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥ, ʝʩʪʴ ʤʥʦʛʦ ʘʩʧʝʢʪʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʭʦʪʝʣ(ʘ) ʙʳ ʩʢʦʨʨʝʢʪʠ-

ʨʦʚʘʪʴ. 

2

. 

По каким направлениям профессиональной подготовки Вы хотели бы усовершенство-

вать свои знания:  

 ʥʘʫʯʥʦ-ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ;  

 ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ; 

 ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ. 

3

. 

Выберите аспекты, по которым Вы считаете целесообразным углубить свои профес-

сиональные знания: 

 ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʤʦʜʫʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ;  

 ʄʝʪʦʜʳ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ;  

 ʀʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ;  

 ʎʠʬʨʦʚʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ; 

 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 

 ɸʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ;  

 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʣʠʯʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ ʧʝʜʘʛʦʛʘ;  

 ɼʨʫʛʦʝ: _______________________________________ 

 

4

. 

Представляет ли для Вас трудность:  

 ʌʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʮʝʣʝʡ ʠ ʝʜʠʥʠʮʳ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʨʦʢʘ; 

 ɺʳʙʦʨ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʠʝʤʦʚ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʮʝʣʝʡ 
ʫʨʦʢʘ; 

 ʆʪʙʦʨ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʨʦʢʘ; 

 ʌʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʨʦʙʣʝʤʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ; 

 ʉʦʟʜʘʚʘʪʴ ʧʨʦʙʣʝʤʥʦ-ʧʦʠʩʢʦʚʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʚ ʦʙʫʯʝʥʠʠ; 

 ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʘʪʴ ʥʘ ʫʨʦʢʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ ʨʘʙʦʪʫ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 179 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 ʇʦʜʛʦʪʦʚʠʪʴ ʜʣʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʟʘʜʘ-

ʥʠʷ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʫʨʦʚʥʝʡ ʦʙʫʯʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʦʙʫʯʘʝʤʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ɸʢʪʠʚʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʘʪʴ ʩʘʤʦ- ʠ ʚʟʘʠʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʘʪʴ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʶ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪ-

ʥʳʭ ʋʋɼ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 

 ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʧʦʦʱʨʝʥʠʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ; 

 ɼʨʫʛʠʝ: _______________________________________  

 

5

. 

Проранжируйте (то есть расставьте по предпочтении) предложенные формы повыше-

ния квалификации своих профессиональных и педагогических знаний, умений и 

навыков (№1 – самый предпочтительный, №8 – наименее предпочтительный):  

 ʉʘʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ; 

 ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʩʝʤʠʥʘʨʳ; 

 ʉʝʤʠʥʘʨʳ-ʧʨʘʢʪʠʢʫʤ; 

 ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʝ; 

 ʄʘʩʪʝʨ-ʢʣʘʩʩʳ; 

 ɺʝʙʠʥʘʨʳ; 

 ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʘʷ ʧʦʤʦʱʴ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʤʝʪʦʜʠʩʪʘ, ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ; 

 ʊʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʛʨʫʧʧʳ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ. 

 

2.2. Владение эффективными приемами, способами организации дея-

тельности учащихся в учебном процессе 

Тест «Что мне известно об основных категориях методики препода-

вания?» (автор-составитель: Л.А. Гейнце) (онлайн доступ по ссылке: 

https://clck.ru/3EJu3P  ) 

Респонденты выполняют данный тест по нескольким разделам: «Основ-

ные категории методики обучения», «Что такое «урок?».  Они могут пройти 

по вышеупомянутой ссылке или по данному куар коду для выполнения теста. 

Администратор тест обладает правами просмотра результатов всех участников 

тестирования, в связи с этим может определить дефициты для дальнейшего 

устранения.  

Далее представлена печатная версия тестирования: 

Раздел № 1 "Основные категории методики обучения" 

1. ʉʦʧʦʩʪʘʚʴʪʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠ ʠʭ ʥʘʟʚʘʥʠʷ:  
 ʄʝʪʦʜ  ʉʨʝʜʩʪʚʦ  ʇʨʠʥʮʠʧ  ʌʦʨʤʘ  

ʋʧʨʘʞʥʝʥʠʝ      

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʦʙʫʯʝʥʠʷ      

ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ      

ʅʘʛʣʷʜʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ      

ʅʘʫʯʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ      

ʈʘʩʩʢʘʟ      

ʋʨʦʢ-ʠʛʨʘ      

ʋʨʦʢ-ʵʢʩʢʫʨʩʠʷ      

ʆʙʲʷʩʥʝʥʠʝ      

ʂʦʤʧʴʶʪʦʨ      

https://clck.ru/3EJu3P
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Урок - это... 

 Принцип  

 Метод 

 Форма 

 Средство  

 

2. _____________________________________ проводится в конце урока с 

целью самооценки. 

 

3. Метод контроля, при котором обучающийся ранжируется по результа-

там обучения - это_______________________________________________ 

 

4. Сопоставьте методы обучения с соответствующей группой: 

 

 

объяснительно- 

иллюстративный 

метод 

проблемный 

метод 

 

исследовательский 

метод 

Кейс-метод    

Выполнение проекта    

Демонстрация трудовых приемов    

Диспут     

Объяснение    

Лабораторная работа     

Мозговой штурм     

Рассказ     

Эксперимент     

Инструктаж    

Показ презентации     

Дискуссия     

 

5. Отметьте аспекты, которые отностяся к дидактическому оснащению 

урока. 

 инструкционная карта  

 видеофильм  

 учебник  

 презентация  

 тест  

 интерактивная доска  

 план-конспект урока  

 учебная программа по предмету 

  

6. Отметьте документы проектирования учебного процесса, которые раз-

рабатывает педагог. 

 рабочая программа по предмету  

 фонды оценочных средств  

 план-конспект урока  
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 примерная программа по предмету  

 примерный учебный план  

 основная образовательная программа  

 рабочий учебный план 

 

7. Данная схема отражает систему_______________ обучения. 

 

 

Õ активного  

Õ интерактивного  

Õ дистанционного  

Õ смешанного 

 

 

 

 

 

 

9. ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ï ʵʪʦé 

A. конкретный план действий, создание инструкции, четкого алгоритма.  

B. система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учеб-

но-воспитательного процесса, объединенная целями и задачами, гарантирую-

щая достижение конкретных результатов в обучении, воспитании и развитии 

воспитанников.  

C. совокупность приемов или операций практического или теоретическо-

го освоения (познания) действительности.  

D. составной элемент метода обучения или воспитания, который имеет по 

отношению к нему частный характер 

 

10. Расхождение между уровнем актуального развития и уровнем потенци-

ального развития, которого ребёнок может достигнуть, решая задачи под руко-

водством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками, – это... 

 зона ближайшего развития  

 зона актуального развития  

 зона потенциального развития  

 все перечисленные 

  

11. Комплекс знаний, умений, навыков, необходимых педагогу для того, 

чтобы эффективно применять на практике избираемые им методы педагогиче-

ского воздействия, как на отдельных воспитанников, так и на детский коллек-

тив в целом – это:  

 педагогическая ситуация  

 педагогическая техника  

 

Учитель 

 

Ученик 1 

 

Ученик 2 
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 технологическая карта  

 технологическая схема 

  

12. Работа учителя с целым классом, при которой задается одинаковое со-

держание, единый темп продвижения учащихся к единой цели: 

  

 индивидуальная форма обучения  

 коллективная форма обучения  

 групповая форма обучения  

 фронтальная форма обучения 

  

Раздел № 2 "Что такое "урок?" 

1. Назовите основные типы уроков.  

 Заучивание наизусть, комбинированный урок, экскурсия на природу, 

урок формирования умений, индивидуальная работа.  

 Комбинированные, изучение новых знаний, формирование новых уме-

ний, обобщения и систематизации изученного, контроля и коррекции знаний, 

умений, практического применения знаний, умений.  

 Вводные, уроки первичного ознакомления с материалом, комбиниро-

ванные, заключительные, формирования навыков.  

 Индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, иллю-

страции учебного материала, компьютерные уроки, контроля и коррекции. 

2. На уроках какого типа решаются задачи закрепления ранее усвоенных 

знаний, применение знаний на практике, формирование умений и навыков? 

 Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков  

 Урок обобщения и систематизации  

 Урок практического применения знаний  

 Урок формирования умений и навыков 

3. По характеру познавательной деятельности учащихся выделяют следу-

ющие методы: 

 Традиционный, продуктивный, репродуктивный, дедуктивный, про-

граммированный, компьютерный.  

 Объяснения нового материала, повторения, закрепления, комбиниро-

ванный, контроля.  

 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изло-

жения, частично-поисковые, исследовательские.  

 Словесные, наглядные, практические, логические. 

4. Проставьте последовательность проведения индивидуального опроса. 

A. предложить несколько минут для обдумывания ответа 

B. задать вопрос 

C. задать дополнительные вопросы отвечающему 

D. предложить всей группе (классу) оценить ответ и внести коррективы 

E. вызвать обучающего для ответа 
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F. предложить всей группе внимательно слушать и оценивать правиль-

ность 

G. при необходимости учителю дополнить ответ обучающегося 

H. выставить оценку и прокомментировать ее 

I. выслушать ответ, не прерывая его в случае неправильности   

________________________ 

 

5. Последовательно расположите этапы решения педагогических задач:  

прогностический этап -1 

аналитический этап - 2 

рефлексивный этап - 3 

процессуальный этап - 4  

A. 1, 2, 4, 3;  

B. 2, 1, 3, 4;  

C. 1, 4, 2, 3;  

D. 2, 1, 4, 3. 

 

6. Упорядочите этапы усвоения учебного материала:  

А) Восприятие учебного материала  

Б) Осмысление, проникновение в сущность познаваемого  

В) Обобщение и систематизация  

Г) Запоминание  

Д) Применение знаний, оперирование ими 

 БАВГД  

 БАГВД  

 АБГВД  

 АБВГД 

 

7. В какой структуре представления учебного материала рассматриваемая 

проблема всегда остается в поле зрения ученика, постепенно расширяя и углуб-

ляя знания, с ней связанные? 

 линейная  

 смешанная  

 спиральная  

 концентрическая 

  

8. При каком методе учения ученик самостоятельно открывает для себя и 

усваивает новые знания путем постановки учебных проблем и их решения или 

ищет пути решения практической проблемы? 

 продуктивно-практический  

 репродуктивный метод  

 поисковый метод  

 частично-поисковый 



184 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9. Укажите виды уроков, которые относятся к Уроку рефлексии:  

 Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование;  

 Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творче-

ский отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс;  

 Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбиниро-

ванный урок  

 Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, 

экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного 

типа. 

 

10. Форма организации самостоятельного, индивидуального изучения 

школьниками учебного материала во внеучебное время – это: 

 практическая работа  

 домашняя работа  

 упражнение  

 урок 

 

КЛЮЧИ: 

Раздел 1: 
1.  ʄʝʪʦʜ  ʉʨʝʜʩʪʚʦ  ʇʨʠʥʮʠʧ  ʌʦʨʤʘ  

ʋʧʨʘʞʥʝʥʠʝ  X    

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʦʙʫʯʝʥʠʷ    X  

ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ   X   

ʅʘʛʣʷʜʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ    X  

ʅʘʫʯʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ    X  

ʈʘʩʩʢʘʟ  X    

ʋʨʦʢ-ʠʛʨʘ     X 

ʋʨʦʢ-ʵʢʩʢʫʨʩʠʷ     X 

ʆʙʲʷʩʥʝʥʠʝ  X    

ʂʦʤʧʴʶʪʦʨ   X   

2. Урок - это форма  

3. Рефлексия проводится в конце урока. 

4. Рейтинг  

5. Сопоставьте методы обучения с соответствующей группой 

 
 объяснительно- 

иллюстративный 

метод 

проблемный 

метод 

исследовательский 

метод 

Кейс-метод  X  

Выполнение проекта   X 

Демонстрация трудовых приемов X   

Диспут   X  

Объяснение X   
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 объяснительно- 

иллюстративный 

метод 

проблемный 

метод 

исследовательский 

метод 

Лабораторная работа    X 

Мозговой штурм   X  

Рассказ  X   

Эксперимент    X 

Инструктаж X   

Показ презентации  X   

Дискуссия   X  

 

6. Инструкционная карта, видеофильм, учебник, презентация, тест.  

7. Рабочая программа по предмету, фонды оценочных средств, план-

конспект урока  

8. Активного 

9. система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учеб-

но-оспитательного процесса, объединенная целями и задачами, гарантирую-

щая достижение конкретных результатов в обучении, воспитании и развитии 

воспитанников. 

10. зона ближайшего развития  

11. педагогическая техника 

12. фронтальная форма обучения 

 

Раздел № 2: 

1. Комбинированные, изучение новых знаний, формирование новых уме-

ний, обобщения и систематизации изученного, контроля и коррекции знаний, 

умений, практического применения знаний, умений. 

2. Урок практического применения знаний 

3. Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изло-

жения, частично-поисковые, исследовательские. 

4. Расставьте предложенные шаги в логической последовательности 

5. B / A / E / F / I / D / C / G / H 

6.   2, 1, 4, 3 

7. АБГВД 

8. Спиральная 

9. Поисковый метод 

10. Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбини-

рованный урок 

11. Домашняя работа 
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Диагностика методических запросов (автор: Гейнце Л.А.) 

Уважаемые педагоги! 

Предлагаем Вам ответить и по возможности дать аргументированные коммен-

тарии следующим утверждениям 

 
 

Анкета для педагогов по самооценке своей деятельности 

 (автор: Гейнце Л.А.) 

Уважаемые педагоги! 

Вам предлагается ряд вопросов, позволяющих нам совместно с Вами вы-

явить затруднения в Вашей профессиональной детальности для определения 

тематики практических семинаров на текущий учебный год. 
 

Да 
Затрудняюсь 

ответить 
Нет 

Комментарии 

при необходи-

мости 

Связываете ли Вы свои трудности с 

тем, что недостаточно глубоко знаете    

теоретические вопросы детской пси-

хологии? 

    

Возможно, Ваши затруднения связаны 

с тем, что Вы овладели не всеми спо-

собами, методами, приемами активи-

зации учащихся в обучении? 
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Да 
Затрудняюсь 

ответить 
Нет 

Комментарии 

при необходи-

мости 

Представляет ли для Вас трудность 

формулировать вопросы проблемного 

характера, создавать проблемные си-

туации в обучении? 

    

Часто ли Вам удается на лаборатор-

ных и практических занятиях органи-

зовать работу учащихся так, чтобы 

она проходила в форме небольшого 

исследования? 

    

Часто ли удается Вам на уроках ис-

пользовать научные факты так, чтобы 

они способствовали развитию мышле-

ния учащихся? 

    

Представляет ли для Вас трудность 

осуществлять дискуссию на уроках? 

    

Владеете ли Вы умениями рассматри-

вать явления, факты, события в ходе 

объяснения нового материала с пози-

ций междисциплинарного подхода ? 

    

Всегда ли и во всех классах удается 

Вам составить задания различной сте-

пени сложности для учащихся? 

    

Часто ли Вы можете определить, ка-

кой вид заданий будет трудным для 

учащихся? 

    

Удается ли Вам определить степень 

осознанности владения учащимися 

мировоззренческим понятиями? 

    

Представляет ли для Вас трудность 

изложение теоретических вопросов по 

Вашему предмету? 

    

Трудно ли Вам анализировать учеб-

ный материал с точки зрения совре-

менных достижений науки, движения 

научного знания? 

    

Всегда ли Вам удается выбрать соот-

ветствующий метод или методический 

прием для реализации целей урока? 

    

Можете ли Вы оценить свои удачи на 

уроке, определить то, что удалось Вам 

больше всего? 

    

Можете ли Вы определить и оценить, 

что не получилось на том или ином 

уроке, какие были затруднения? 

    

Всегда ли удается Вам увидеть недо-

статки тех уроков, которые Вы посе-

щаете (уроки Ваших коллег)? 
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ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Результаты респондентов проверятся вручную, так как здесь необходимо 

проанализировать ответы каждого из участников анкетирования, выявить за-

труднения, с которыми педагог сталкивается в профессиональной деятельно-

сти, и зафиксировать их либо для дальнейшего тестирования, либо для опре-

деления их как цель для устранения. Комментарии, которые участники анке-

тирования оставляют также крайне важны, это говорит о том, что они выби-

рают предложенные ответы, анализируя собственную деятельность, вкрадчиво 

и осмыслено.  

 

Анкета «Самооценивание надпрофессиональных навыков» 

 ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

Уважаемые педагоги! 

Предлагаем Вам провести самооценивание основных "гибких" (надпро-

фессиональных) навыков, где самый высокий показатель (то есть данная ком-

петентность – на максимальном уровне) - "5", а самый низкий - "1".  
1. Умеете ли Вы работать в команде? Можете ли Вы договариваться, находить компромис-

сы, работая в команде? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

2. Оцените свой уровень сформированности критического мышления: умение анализиро-

вать и работать с информацией, аргументировать свою позицию и тд 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

3. Насколько Вы креативны? Умеете ли неординарно подходить к решению разных задач, 

оригинально представить свои идеи? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

4. Насколько Вы удовлетворены своими коммуникативными навыками? Умеете ли общать-

ся с разными людьми разных характеров и темпераментов? Возникают ли у Вас трудности 

при общении? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

5. Умете ли Вы слушать и слышать своего собеседника, поддерживать беседу? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

6. Как Вы считаете, являетесь ли Вы лидером в своем сообществе? Способны ли Вы пове-

сти за собой людей, зажигая всех своими новыми идеями? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

7. Вы готовы учить других, помогать им в познании мира, быть для них наставником? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

8. Сможете ли Вы взять на себя ответственность в сложных ситуациях? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

9. Умете ли Вы адаптироваться к новому, порой сложному и непонятному для Вас?  
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низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

10. Насколько Вы самокритичны? Сможете ли принять свои ошибки? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

11. Насколько Вы открыты к инновациям и нововведениям? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

12. Оцените свой уровень самоорганизации и умения планировать как профессиональную 

деятельность, так и личную (умение находить баланс между работой и личной жизнью).  

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

13. Умеете ли Вы держать аудиторию во время презентации? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

14. Владеет ли Вы навыками вербальной коммуникации? 

низкий «1» «2» «3» «4» «5» высокий 

ɺʘʰʠ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ): 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ 

демонстрирует уровень сформированности надпрофессиональных компе-

тенций педагогических работников. 

 

3.1. Способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

Диагностика «Оценка способностей педагога к саморазвитию, самообразо-

ванию» (методика В.И. Андреева) [5]; 

Инструкция: 

Проверьте свои способности к самообразованию и саморазвитию, выбирая 

один из предложенных вариантов ответов на каждый вопрос методики. 

1. За что вас ценят ваши друзья: 

а) преданный и верный друг;  

б) сильный и готов в трудную минуту за них постоять;  

в) эрудированный, интересный собеседник. 

 

2. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

а) целеустремленный;  

б) трудолюбивый;  

в) отзывчивый. 

  

3. Как вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к планирова-

нию своей работы на год, месяц, ближайшую неделю, день: 

а) думаю, что чаще всего это пустая трата времени;  

6) я пытался это делать, но нерегулярно;  

в) положительно, так как я давно это делаю, 
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4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствовать-

ся, лучше учиться: 

а) нет достаточного времени;  

б) нет подходящей литературы;  

в) не всегда хватает силы воли и настойчивости. 

  

5. Каковы типичные причины ваших ошибок и промахов:  

а) невнимательный;  

б) переоцениваю свои способности;  

в) точно не знаю. 

  

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

а) настойчивый; 

б) усидчивый;  

в) доброжелательный. 

  

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

а) решительный;  

б) любознательный;  

в) справедливый. 

  

8. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

а) генератор идей; 

б) критик;  

в) организатор. 

  

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас 

развиты в большей степени: 

а) сила воли;  

б) память;  

в) обязательность. 

  

10. Что чаще всего вы делаете, когда у вас появляется сво¬бодное время; 

а) занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби;  

б) читаю художественную литературу;  

в) провожу время с друзь¬ями либо в кругу семьи. 

 

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время представ-

ляет познавательный интерес: 

 а) научная фантастика;  
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б) религия;  

в) психология. 

  

12. Кем бы вы могли себя максимально реализовать:  

а) спортсменом;  

б) ученым;  

в) художником. 

  

13. Каким чаще всего считают или считали вас учителя:  

а) трудолюбивым;  

б) сообразительным;  

в) дисциплинированным. 

  

14. Какой из трех принципов вам ближе всего, и вы при¬держиваетесь его 

чаще всего: 

а) живи и наслаждайся жизнью;  

б) жить, чтобы больше знать и уметь;  

в) жизнь прожить — не поле перейти. 

  

15. Кто ближе всего к вашему идеалу: 

а) человек здоровый, сильный духом;  

б) человек, много знающий и умеющий;  

в) человек, независимый и уверенный в себе. 

 

16. Удастся ли вам в жизни добиться того, о чем вы мечтаете в профессио-

нальном и личном плане: 

а) думаю, что да;  

б) скорее всего, да;  

в) как повезет. 

  

17. Какие фильмы вам больше всего нравятся: 

а) приключенческо-романтические;  

б) комедийно-развлекательные;  

в) философские. 

  

18. Представьте себе, что вы заработали миллиард. К.уда бы вы предпочли 

его истратить: 

а) путешествовал бы и посмотрел мир;  

б) поехал бы учить¬ся за границу или вложил деньги в любимое дело;  

в) купил бы коттедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в 

свое удовольствие. 
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ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʜʘʥʥʳʭ 

По результатам тестирования вы можете определить уровень вашей спо-

собности к саморазвитию и самообразованию. 

Суммарное число баллов / Уровень способностей к саморазвитию и само-

образованию 

  

18-25 — очень низкий уровень 

26-28 — низкий 

29-31 — ниже среднего 

32-34 — чуть ниже среднего 

35-37 — средний уровень 

38-40 — чуть выше среднего 

41-43 — выше среднего 

44-46 — высокий уровень 

47-50 — очень высокий уровень 

51-54 — наивысший 

 

3.2. Творческий потенциал личности  

(уровень развития креативного мышления) 

Диагностика «Оценка уровня творческого потенциала личности» 

(методика В.И. Андреева) 

В тесте используется 10-балльная шкала самооценки личностных качеств и 

их проявления, которые характеризуют уровень развития творческого потенци-

ала по В.И. Андрееву [6]. 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

Уважаемые педагоги! Предлагаем Вам развернуто ответить на предложен-

ные вопросы  

1. Как часто начатое дело вам удается довести до конца? 

2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристов, т. е. гене-

раторов идей, то в какой степени вы генератор идей? 

3. В какой степени вы относите себя к людям решительным? 

4. В какой степени ваш конечный «продукт», ваше творение чаще всего 

отличается от исходного проекта, замысла? 

5. Насколько вы способны проявить требовательность и настойчивость, 

чтобы люди, которые обещали вам что-то, выполнили свое обещание? 

6. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями в ад-

рес кого-либо? 

7. Как часто решение возникающих у вас проблем зависит от вашей энер-

гии и напористости? 

8. Какой процент людей в вашем коллективе чаще всего поддерживает вас, 

ваши инициативы и предложения? 

9. Как часто у вас бывает оптимистичное и веселое настроение? 

10. Если все проблемы, которые приходилось вам решать за последний 
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год, условно разделить на творческие и практические, то каков среди них 

удельный вес практических проблем? 

11. Как часто вам приходилось отстаивать свои принципы, убеждения? 

12. В какой степени ваша общительность, коммуникабельность способ-

ствуют решению жизненно важных для вас проблем? 

13. Как часто у вас возникает ситуация, когда главную ответственность за 

решение наиболее общих проблем и дел в коллективе вам приходится брать на 

себя? 

14. Как часто и в какой степени ваши идеи, проекты удается воплотить в 

жизнь? 

15. Как часто вам удается, проявив находчивость и даже предприимчи-

вость, хоть в чем-то опередить своих соперников по работе или учебе? 

16. Как много людей среди ваших друзей и близких, которые считают вас 

человеком воспитанным и интеллигентным? 

17. Как часто вам в вашей жизни приходилось предпринимать нечто такое, 

что было воспринято вашими друзьями как неожиданность, как принципиально 

новое дело? 

18. Как часто вам приходилось коренным образом реформировать свою 

жизнь или находить принципиально новые подходы в решении старых проблем? 

 

По результатам тестирования Вы можете определить уровень вашей спо-

собности к саморазвитию и самообразованию. 

 

Суммарное число  

баллов 

Уровень способностей к саморазвитию  

и самообразованию 

18 – 39 Очень низкий  

40 - 54 Низкий  

 55 - 69 Ниже среднего 

70 - 84 Чуть ниже среднего 

85 - 99 Средний  

100 - 114 Чуть выше среднего 

115 - 129 Выше среднего 

130 - 142 Высокий  

143 - 162 Очень высокий  

163 - 180 Наивысший  

 

3.3. Способность к самоорганизации и управлению  

собственной деятельностью 

Онлайн опросник «Комплексная диагностика профессиональных де-

фицитов и выявление потребностей педагогов» (автор: Л.А. Гейнце) (ссыл-

ка на онлайн версию: https://clck.ru/3EKJ9R ) 

 

 

https://clck.ru/3EKJ9R
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ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

Уважаемые педагоги! 

Предлагаем провести самоанализ деятельности, который поможет Вам 

определить свои сильные стороны в профессиональной и личностной сферах, 

выявить трудности, которые могут стать задачами для дальнейшего развития. 

В двух разделах данного опроса Вам предлагается сначала проанализиро-

вать собственный уровень сформированности той или иной компетенции, а 

потом высказать свое мнение о необходимости развития умений, навыков и 

компетенций, которыми должен обладать современный педагог.  

Данный опрос помогает проанализировать, насколько важной и необхо-

димой считают педагоги те или иные компетенции, например, системность в 

работе, готовность всегда учиться самому, развиваться, умение организовать 

свою деятельность, грамотно распределять время на все дела, умение эффек-

тивно разрешать конфликты и другие.  

Онлайн гугл анкета предназначена для определения отношения педагоги-

ческих работников к некоторым аспектам профессиональной и личностной 

сфер, для самоанализа уровня их сформированности. Анкета состоит из двух 

разделов: первый раздел посвящен надпрофессиональным навыкам (коммуни-

кативность, готовность к непрерывному образованию, умение адаптироваться 

к нововведениям, планировать свою деятельность, рационально управлять 

временем, умение проектировать свою программу саморазвития и др.), второй 

– профессиональным компетенциям (знание требований ФГОС и методики 

преподавания, владение современными приемами организации деятельности 

учащихся на занятии, осуществление дифференцированного подхода в подбо-

ре содержания по своей учебной дисциплине, психолого-педагогическая со-

ставляющая общения и др.). Респондент анализирует эти компетенции с двух 

позиций: с позиции необходимости и важности владения той или иной компе-

тенцией и с позиции ее сформированности у самого респондента. Предлагаем 

печатный вариант данного тестирования (табл.2). 

 

Таблица 2 

Комплексная диагностика: профессионально-личностные дефициты пе-

дагогического работника и его потребности в профессиональной сфере  
 

ɹʃʆʂ 1: ʅɸɼʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓɽ ʂʆʄʇɽʊɽʅʎʀʀ 
Управлен- 

ческие компетен 

ции 

Необходимость владения дан-

ной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ-

ʜʠʤʦè 

çʠʥʦʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ 

ʜʠʤʦè 

çʩʦʚʩʝʤ 

ʥʝ ʥʫʞ-

ʥʦè 

çʦʙʣʘʜʘʶ 

ʚ ʧʦʣʥʦʤ 

ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, ʥʦ 

ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʝʱʝ 

ʥʘʜ ʵʪʠʤ ʨʘ-

ʙʦʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠʯʝ-

ʩʢʠ ʥʝ ʦʙ-

ʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦ-

ʩʪʴʶ 

ʦʪʩʫʪ-

ʩʪʚʫ-

ʝʪè 

умение планиро-

вать свою дея-

тельность 
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умение соблю-

дать сроки вы-

полнения работы 

 

 

 

      

умение рацио-
нально планиро-

вать свое время 

 
 

 

      

умение строить 

программу своего 

профессиональ-

ного развития 

       

умение анализи-

ровать свою дея-

тельность, уста-

навливать причи-

ны неуспешности 

       

 

 

 

 

Личные каче-

ства и компетен- 

ции 

Необходимость владения дан-

ной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ-
ʜʠʤʦè 

çʠʥʦʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ 
ʜʠʤʦè 

çʩʦʚʩʝʤ 

ʥʝ ʥʫʞ-
ʥʦè 

çʦʙʣʘʜʘʶ 

ʚ ʧʦʣʥʦʤ 
ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, ʥʦ 

ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʝʱʝ 
ʥʘʜ ʵʪʠʤ ʨʘ-

ʙʦʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠʯʝ-

ʩʢʠ ʥʝ ʦʙ-
ʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦ-

ʩʪʴʶ 
ʦʪʩʫʪ-

ʩʪʚʫ-

ʝʪè 

уверенность в 

своих силах 

       

системность в 

Вашей работе 

       

контактность с 

людьми 

       

понимание проис-

ходящих измене-

ний 

       

готовность всегда 

учиться, узнавать 

новое 

       

Коммуника-

тивные компе-

тенции 

Необходимость владения дан-

ной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝʛʜʘ 
ʥʝʦʙʭʦ-

ʜʠʤʦè 

çʠʥʦʛʜʘ 
ʥʝʦʙʭʦ 

ʜʠʤʦè 

çʩʦʚʩʝʤ 
ʥʝ ʥʫʞ-

ʥʦè 

çʦʙʣʘʜʘʶ 
ʚ ʧʦʣʥʦʤ 

ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, ʥʦ 
ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʝʱʝ 

ʥʘʜ ʵʪʠʤ ʨʘ-

ʙʦʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠʯʝ-
ʩʢʠ ʥʝ ʦʙ-

ʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦ-
ʩʪʴʶ 

ʦʪʩʫʪ-

ʩʪʚʫ-

ʝʪè 

знание основ де-

лового общения 

       

умение бескон-

фликтно общаться 

со школьниками 

 

 

 

 

 

      

умение разрешать 

конфликты с ро-

дителями 

       

умение избегать 
конфликтов с 

коллегами 

       

умение бескон-

фликтно общаться 

с руководством 
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Общекуль-

турные  

 компетенции 

Необходимость владения дан-

ной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ-
ʜʠʤʦè 

çʠʥʦʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ 
ʜʠʤʦè 

çʩʦʚʩʝʤ 

ʥʝ ʥʫʞ-
ʥʦè 

çʦʙʣʘʜʘʶ 

ʚ ʧʦʣʥʦʤ 
ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, ʥʦ 

ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʝʱʝ 
ʥʘʜ ʵʪʠʤ ʨʘ-

ʙʦʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠʯʝ-

ʩʢʠ ʥʝ ʦʙ-
ʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦ-

ʩʪʴʶ 
ʦʪʩʫʪ-

ʩʪʚʫ-

ʝʪè 

способность к 

творчеству 

 

 

      

умение развивать 

собственные 

творческие спо-

собности 

       

умение мыслить 

нестандартно, 

оригинально 

 

 

 

 

      

умение создать 

что-то новое (сце-
нарий мероприя-

тия, проект др.) 

       

умение развивать 

творческие спо-

собности у уча-

щихся, коллег, 

друзей и т.д. 

       

 

 

ɹʃʆʂ 2: ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓɽ ʂʆʄʇɽʊɽʅʎʀʀ 
Общеобразователь-

ная подготовка  

Необходимость владения 

данной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝ-

ʛʜʘ 

ʥʝʦʙ-

ʭʦ-

ʜʠʤʦè 

çʠʥʦ-

ʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ 

ʜʠʤʦè 

çʩʦ-

ʚʩʝʤ ʥʝ 

ʥʫʞ-

ʥʦè 

çʦʙʣʘ-

ʜʘʶ ʚ 

ʧʦʣʥʦʤ 

ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, 

ʥʦ ʪʨʝʙʫ-

ʝʪʩʷ ʝʱʝ 

ʥʘʜ ʵʪʠʤ 

ʨʘʙʦ-

ʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠ-

ʯʝ-ʩʢʠ ʥʝ 

ʦʙʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦʩʪʴʶ 

ʦʪʩʫʪʩʪʚʫ-

ʝʪè 

знание стандартов пре-

подаваемой учебной 

дисциплины 

       

знание  

смежных дисциплин 

 

 

 

      

умение использовать 

гаджеты, специализи-

ро-ванное оборудова-
ние 

       

умение использовать 

дистанционные (он-

лайн технологии) в 

учебном процессе 

       

умение осваивать но-

вый опыт 
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Технологическая 

подготовка 

Необходимость владения 

данной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ-
ʜʠʤʦè 

çʠʥʦʛʜʘ 

ʥʝʦʙʭʦ 
ʜʠʤʦè 

çʩʦʚʩʝʤ 

ʥʝ ʥʫʞ-
ʥʦè 

çʦʙʣʘʜʘʶ 

ʚ ʧʦʣʥʦʤ 
ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, ʥʦ 

ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʝʱʝ 
ʥʘʜ ʵʪʠʤ ʨʘ-

ʙʦʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠʯʝ-

ʩʢʠ ʥʝ ʦʙ-
ʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦ-

ʩʪʴʶ 
ʦʪʩʫʪ-

ʩʪʚʫ-

ʝʪè 

умение планиро-

вать изучение тем 

по своей учебной 

дисциплине 

 

       

 

умение проводить 

уроки разных ти-

пов и форматов 

 

       

умение управлять 
учебно-

познавательной 

деятельностью 

учащихся (как на 

уроке, так во вне-

урочной деятель-

ности) 

       

умение организо-

вать самостоятель-

ную работу школь-

ников 

       

умение организо-

вать контроль зна-
ний, умений и 

навыков учащихся 

       

Психологи-ческая 

подготовка  

Необходимость владения 

данной компетенцией 

Уровень сформированности данной компетенции 

у респондента 

çʚʩʝʛʜʘ 
ʥʝʦʙʭʦ-

ʜʠʤʦè 

çʠʥʦʛʜʘ 
ʥʝʦʙʭʦ 

ʜʠʤʦè 

çʩʦʚʩʝʤ 
ʥʝ ʥʫʞ-

ʥʦè 

çʦʙʣʘʜʘʶ 
ʚ ʧʦʣʥʦʤ 

ʦʙʲʝʤʝè 

çʦʙʣʘʜʘʶ, ʥʦ 
ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʝʱʝ 

ʥʘʜ ʵʪʠʤ ʨʘ-

ʙʦʪʘʪʴè 

çʧʨʘʢʪʠʯʝ-
ʩʢʠ ʥʝ ʦʙ-

ʣʘʜʘʶè 

çʧʦʣʥʦ-
ʩʪʴʶ 

ʦʪʩʫʪ-

ʩʪʚʫ-

ʝʪè 

умение управлять 

своим психологи-

ческим состоянием 

       

знание основ пси-

хологии управле-

ния 

       

умение изучать 

личность школьни-

ков 

       

умение развивать 

память школьников 

       

умение развивать 

мышление школь-
ников 
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Данная анкета предоставляет возможность педагогическим работникам с ми-

нимальными временными затратами провести диагностику и определить не толь-

ко уровень сформированности той или иной компетенции, но и выявить их отно-

шение к ключевым понятиям профессиональной деятельности и личностному 

развитию, их объективность к ценностным ориентирам профессии и др. Так как 

анкета представляет собой онлайн гугл форму, то результаты выводятся диаграм-

мами и постоянно доступны сопровождающему наставнику, как администратору. 

Получая данные, он способен отслеживать динамику профессионально-

личностного развития педагогических работников, разрабатывать практические 

семинары по актуальным темам, подбирать формы и методы обучения и т.д. 

 

4. КОММУНИКАТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ 

демонстрирует уровень развития психолого-педагогического общения со 

всеми субъектами образовательного процесса. 

Тест-опросник «Определение уровня коммуникативных и организац-

торский способностей педагога» (модифицированный тест-опросник КОС по 

С.Д. Якушевой) [7]; 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

Вам предлагается ответить на 40 вопросов. Имейте в виду, что вопросы 

короткие и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому 

представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не 

следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, 

на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот 

ответ, который вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих 

вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ должен быть 

точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести 

заведомо приятное впечатление. Важен не конкретный ответ, а суммарный балл 

по серии вопросов. Итак, если ваш ответ на вопрос положителен (вы согласны), 

то около номера вопроса поставьте «да»; если ваш ответ отрицательный (вы не 

согласны) - поставьте «нет». 

 

1. Много ли у друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство ваших товарищей к приня-

тию решения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кет-то из ва-

ших друзей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся трудной ситуа-

ции? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различны-

ми людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что приятнее проводить время с книгами, чем с людьми? 

8. Если возникали некоторые помехи в осуществлении некоторых намере-
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ний, то легко ли вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы организовывать со своими товарищами различные игры 

и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новую для вас компанию? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно со-

вершить сегодня? 

13. Легко ли вам удается установить контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в соот-

ветствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вам освоиться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обещаний? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и пообщаться с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам в таком случае 

побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончит начатое 

дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства, стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагиваю-

щих интересы ваших товарищей, друзей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей? 

28. Правда ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не составит особого труда внести оживление 

в малознакомую для вас компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в своем коллективе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количе-

ством друзей? 

32. Верно ли, что вы стремитесь отстаивать своё мнение или решение, если 

оно не было сразу принято товарищем? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно в незнакомой для вас компании? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 
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35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно и спокойно, 

когда приходится говорить что-то большой группе? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость пи общении с малозна-

комыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?  

Ключи: 

Двадцать вопросов методики дают возможность оценить наличие ли от-

сутствие ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ (высокий, средний или низкий 

уровень их развития). 

Один балл получает ответы «да» на следующие вопросы № 1, 5, 9, 13, 17, 

21, 25, 29, 33, 37 и ответы «нет» на вопросы № 3,7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Двадцать вопросов оценивают ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʩʢʠʝ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ и уровень 

их развития. Один балл получают ответы «да» на вопросы № 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26, 34, 38 и ответы «нет» на вопросы № 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40. 

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с де-

шифратором ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент 

(К) коммуникативных или организаторских склонностей выражается отноше-

нием количества совпадающих ответов по каждому разделу к максимально 

возможному числу совпадений (20). 

К=m/20 или К=0,05m, где К -- величина оценочного коэффициента; 

    m – совпадающих с дешифратором ответов 

 

ʆʮʝʥʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до I. 

Показатели, близкие к I, свидетельствуют о высоком уровне проявления ком-

муникативных или организаторских склонностей, близкие же к 0 -о низком 

уровне. 

Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная характери-

стика материалов испытания. Для качественной стандартизации результатов 

испытания используются шкалы оценок, в которых тому или иному диапазону 

количественных показателей К соответствует определенная оценка Q. 

 

Шкала оценки коммуникативных склонностей 

К  
Уровень проявления коммуникативных 

склонностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,45 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,75 – 1,0 5 очень высокий 
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Шкала оценки организаторских склонностей 
К  Уровень проявления организаторских 

склонностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71 – 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,0 5 очень высокий 

 

ʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим об-

разом: 

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q=1) характеризуются крайне низ-

ким уровнем проявления склонностей к коммуникативной и организаторской 

деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q=2), развитие коммуникативных 

и организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знаком-

ства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступле-

нии перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не отста-

ивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление инициативы в об-

щественной деятельности крайне занижено, во многих делах предпочитают из-

бегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q=3), характерен средний уро-

вень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в 

целом средними показателями, они стремятся к контактам с людьми, не огра-

ничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою ра-

боту. Однако «потенциал» этих склонностей не отличается высокой устойчиво-

стью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомер-

ной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их коммуни-

кативных и организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q=4) отнесены к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 

теряется в новой обстановке, быстро находят друзой, постоянно стремятся рас-

ширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помо-

гают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием 

принимают участие в организации общественных мероприятий, способны при-

нять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 

принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q=5), 

обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организатор-

ских склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и органи-

заторской деятельности и активно стремятся к ней. Для них характерны быст-
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рая ориентация в трудных ситуациях, непринужденность поведения в новом 

коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, предпочитают в важном 

доле или создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 

отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. 

Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привле-

кает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика 

констатирует лишь наличный уровнях развития коммуникативных и организа-

торских склонностей в данный период развития личности, Если при обследова-

нии учащегося обнаруживается не очень высокий или низкий уровень развития 

коммуникативных и организаторских склонностей, то это вовсе не означает, 

что они останутся неизменными в процессе дальнейшего развития личности. 

При наличии положительной мотивации, целеустремленности и надлежащих 

условий деятельности данные склонности могут развиваться. 

 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ çʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʪʠʣʷ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷè 

(ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʉ.ʖ. ʄʘʢʩʠʤʦʚ, ʖ.ɸ. ʃʦʙʝʡʢʦ) [8] 

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ: 

Данная методика предназначена не столько для определения общеизвест-

ных стилей взаимодействия и руководства, сколько на определение уровня ак-

тивности-пассивности в межличностном взаимодействии. 

 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ: 

Внимательно прочтите каждое утверждение и оцените по пятибалльной 

системе частоту проявления того или иного действия в вашем обычном взаимо-

действии с другими людьми. 

 

№ Действия 
Часто Редко 

5 4 3 2 1 

1 Указываю людям, что надо делать.      

2 Выслушиваю мнения других людей.      

3 Даю возможность другим участвовать в принятии 

решения. 

     

4 Даю возможность другим действовать самостоя-

тельно. 

     

5 Настойчиво объясняю, как надо что-то делать.      

6 Обучаю людей умению работать.       

7 Советуюсь с другими.      

8 Не мешаю другим работать.       

9 Указываю, когда надо делать работу.      

10 Учитываю успехи других.      

11 Поддерживаю инициативу.      
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№ Действия 
Часто Редко 

5 4 3 2 1 

12 Не вмешиваюсь в процесс определения целей дея-

тельности другими. 

     

13 Показываю, как надо работать.      

14 Иногда предоставляю возможность другим прини-

мать участие в обдумывании проблемы. 

     

15 Внимательно выслушиваю собеседников.      

16 Если вмешиваюсь в дела других, то по-деловому.      

17 Мнение других не разделяю.      

18 Прилагаю усилия с целью улаживания разногласий.      

19 Стараюсь улаживать разногласия.      

20 Считаю, что каждый должен применять свой талант 

как может. 

     

 

ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: 

Действия 1, 5, 9, 13, 17 указывают на приверженность к директивному 

стилю. 

Действия 3,7, 11, 15, 19 свидетельствуют о выраженности коллегиального 

стиля. 

Действия 4, 8, 12, 16, 20 являются индикаторами невмешательства в дей-

ствия других людей. 

Действия 2, 6, 10, 14, 18 дают основание судить о приверженности к дело-

вому стилю. 

В каждой группе максимально можно набрать 25 баллов. 

20 и более баллов свидетельствуют о том, что опрашиваемый является 

приверженцем стиля 1,2,3 или 4. Если в какой-то группе набрано 12–14 баллов, 

значит опрашиваемый склонен иногда проявлять данный стиль взаимодей-

ствия. Общий показатель (по всему опроснику) в 70-80 баллов указывает на 

устремленность к взаимодействию с людьми. Показатель в 30-490 баллов ха-

рактеризует пассивность личности в групповой деятельности. Относительно 

данного издания, как и в отношении предыдущих, так же желательно сопостав-

ление самооценочных характеристик с оценками со стороны подчиненных и 

коллег. Именно на основе такого сравнения возможна сознательная коррекция 

своего индивидуального стиля деятельности. 

 

5. РЕФЛЕКСИВНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

является показателем способности педагогических работников к самоана-

лизу своих сильных и слабых сторон характера, своих достижений и профес-

сиональных дефицитов. 

 

5.1. Способность к самоанализу профессиональной  

деятельности и процессу саморазвития 

Тест-анкета самооценки способностей к самообразованию и саморазвитию 

личности (по В.И. Андрееву). При заполнении теста-анкеты на каждый из по-
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ставленных вопросов необходимо дать ответ цифрой «1», «2», «3».  

 «1» соответствует ответу «нет»; «2» соответствует ответу «частично» или 

«периодически»; «3» — соответствует ответу «да» — чаще всего. 

 
№ Вопросы  Оценивание  

«3» «2» «1» 

1 Читали ли Вы или знаете ли что-либо о принципах, методах, пра-

вилах самообразования, самовоспитания, саморазвития личности? 

   

2 Имеете ли Вы серьезное и глубокое стремление к самообразова-

нию, самовоспитанию, саморазвитию своих личностных качеств, 

способностей? 

   

3 Отмечают ли Ваши друзья, знакомые ваши успехи в самообразо-

вании, самовоспитании, саморазвитии? 

   

4 Испытываете ли Вы стремление глубже познать самого себя, свои 

творческие способности? Имеете ли Вы свой идеал и побуждает 

ли он Вас к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию? 

   

5 Часто ли Вы задумываетесь о причинах своих промахов, неудач?    

6 Способны ли Вы к быстрому самостоятельному овладению но-

выми видами деятельности, например, к самостоятельному изу-

чению иностранного языка? 

   

7 Способны ли Вы продолжать решать трудную задачу, если пер-

вые 2 часа не дали ожидаемого результата? 

   

8 Ведете ли Вы дневник, где записываете свои идеи, где планируе-

те свою жизнь (на год, на ближайшие месяцы, неделю, день) и 

анализируете, что из запланированного выполнить не удалось и 

почему? 

   

9 Считают ли Вас друзья способным к преодолению трудностей 

человеком? 

   

10 Знаете ли Вы свои сильные и слабые качества?    

11 Волнует ли Вас ваше будущее?    

12 Стремитесь ли Вы к тому, чтобы вас уважали ближайшие дру-

зья, родители? 

   

13 Способны ли Вы управлять собой, сдерживать себя в конфликт-

ной ситуации? 

   

14 Способны ли Вы к риску?    

15 Стремитесь ли Вы воспитать в себе силу воли или другие каче-

ства? 

   

16 Добиваетесь ли Вы того, чтобы к вашему мнению прислушива-

лись? 

   

17 Считаете ли Вы себя целеустремленным человеком?    

18 Считают ли (считали ли) Вас человеком, способным к самообра-

зованию, саморазвитию (ваши родители): 

   

19 Считают ли (считали ли) Вас человеком, способным к самообра-

зованию, саморазвитию (Ваши друзья): 

 

   

20 Считают ли (считали ли) Вас человеком, способным к самообра-

зованию, саморазвитию (Ваши учителя): 
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Суммарное число баллов Уровни развития 

20 - 27 Очень низкий  

28 - 31 Низкий  

32 - 35 Ниже среднего 

36 - 39 Чуть ниже среднего 

40 - 43 Средний  

44 - 47 Чуть выше среднего 

48 - 51  Выше среднего 

52 - 55 Высокий  

56 - 60 Очень высокий  

 

5.2. Способность выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут по достижению определенных целей саморазвития, прогнозиро-

вать результаты и реализовывать его 

Матрица ресурсов профессионально-личностного развития педагогиче-

ских работников (автор: Л.А. Гейнце) 

Матрица представляет собой двухмерный массив - ресурсы и метапред-

метные результаты по ФГОС.  По данной матрице можно измерить как имею-

щиеся в наличии ресурсы для реализации требований ФГОС к метапредметным 

результатам, так и подобрать недостающие ресурсы для реализации определен-

ного метапредметного результата. Таким образом, она может быть использова-

на как для диагностики уровня готовности педагогических работников к реали-

зации требований ФГОС к метапредметным результатам, так и для планирова-

ния и отслеживания реализации процесса достижения последних.  

 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

Уважаемые педагоги! 

Предлагаем Вам проанализировать, какими внутренники и внешними ре-

сурсами вы обладаете, которые помогут вам формировать и развивать необхо-

димые компетенции в соответствии с требованиями Профессионального стан-

дарта педагога. Оцените качество предоставляемых ресурсов.  

 
3 балла – оптимальный уровень (ресурсы, описанные в данной позиции, представлены в не-

обходимом количестве и реализованы на высоком уровне); 

2 балла – достаточный уровень (ресурсы реализуются не в полном объеме); 

1 балл – критический уровень (ресурсы практически не реализуются); 

0 баллов – недопустимый уровень (ресурс отсутствует). 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʚ ʆʆ: 

¶ Подпрограмма в Образовательной программе, регламентирующие данные действия  

¶ Локальные акты, описывающие требования к организации и реализации данных действий.  

¶ Организационно-технологические документы, определяющие порядок организации и про-

ведения данных действий. 

ʂʘʜʨʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʚ ʆʆ: 

¶ Высокий и достаточный уровень психолого-педагогической профессиональной компе-

тентности специалистов, регламентирующих данные трудовые действия. 

¶ Высокий уровень коммуникативной и управленческой компетентности педагогов и спе-
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циалистов. 

¶ Высокий управленческий и научно-педагогический уровень администратора, координи-

рующего данные трудовые действия. 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʚ ʆʆ: 

¶ Система управления процессом обучения и предоставления своевременно информации 

педагогам.  

¶ Специальные проекты, формы обучения, конкурсы и т. д.  

¶ Памятки, пособия и другие информационные материалы по темам обучающих мероприя-

тий. 

ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʚ ʆʆ: 

¶ оснащение учебных кабинетов и оборудование, необходимые для реализации данных дей-

ствий 

Группа ресурсов Краткое описание ре-

сурсов 

Оценка 

3 2 1 0 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

çʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

çʇʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

çʉʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʠ ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʢ ʦʙʫʯʝʥʠʶè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

çʋʤʝʪʴ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʟʥʘʥʠʷ ʫʯʝʥʠʢʦʚ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʘʟʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʠ ʤʝʪʦʜʳ 

ʢʦʥʪʨʦʣʷè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

çʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡè 

Нормативные       

Кадровые       

Информационно-методические      

Материально-технические       

çʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘʚʳʢʦʚ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʤʠ  

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      
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çʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʢ ʦʙʫʯʝʥʠʶè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

Группа ресурсов Краткое описание ресур-

сов 

Оценка 

3 2 1 0 

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ 

çɺʣʘʜʝʪʴ ʬʦʨʤʘʤʠ ʠ ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʚʳʭʦʜʷʱʠʤʠ ʟʘ ʨʘʤʢʠ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʟʘʥʷʪʠʡ: ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʳ ʠ ʪ.ʧ.è 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

çʈʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ (ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ) ʠ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʭ-

ʥʦʣʦʛʠʠ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʳʝ ʥʘ ʟʥʘʥʠʠ ʟʘʢʦʥʦʚ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʠ 

ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʝè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

çʆʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: ʠʛʨʦʚʫʶ, ʫʯʝʙʥʦ-

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʫʶ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʫʶ, ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʜʦʩʫʛʦʚʫʶè 

Нормативные      

Кадровые      

Информационно-методические     

Материально-технические      

 

ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Результаты респондентов обрабатываются вручную, фиксируя его понима-

ние наличие или отсутствие ресурсов, необходимых для саморазвития и само-

совершенствования. Помимо этого, в матрицу ресурсов можно добавлять опре-

деленные трудовые действия или необходимые умения и навыки в соответ-

ствии с целями анкетирования.  

 

Следующим шагом в исследовании ключевого понятия является определе-

ние способов отслеживания результативности процесса профессионально-

личностного развития (далее ПЛР) педагога, иными словами, осуществления 

мониторинга (перевод с английского «постоянно или время от времени следить, 

отслеживать, контролировать»).  

Впервые это понятие было использовано в Великобритании при получении 

информации о работе учебных учреждений. В нашей науке он применялся в 

экологии при наблюдении, оценке и прогнозировании состояния окружающей 

среды вследствие воздействия на нее человеком. В последнее время понятие 

«мониторинг» применяется в разных научных сферах, например, психологиче-

ский мониторинг (В.В. Репкин, Г.В. Репкина, Е.В. Заика), мониторинг профес-
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сионального развития (Е.Ф. Зеер), и трактуется как «постоянное наблюдение за 

определённым процессом с целью выявления его соответствия желаемому ре-

зультату или первоначальным предположениям» [9].  

Э.В. Зеер предлагает рассматривать «мониторинг» как систему, состоящую 

из следующих аспектов:  

- непрерывность, подразумевающая систематический сбор информации; 

- диагностичность, предполагающая разработку определенных критериев и 

показателей, на основании которых фиксируются исходные данные, являющие-

ся основанием для выстраивания процесса обучения, промежуточные и итого-

вые результаты, демонстрирующие эффективность проводимого обучения;  

- информативность – наличие непосредственных результатов исходного, 

промежуточного и итогового исследования; 

- научность – обоснованность сформулированных критериев и показателей 

результативности; 

- обратная связь – информирование субъектов обучения о результатах мо-

ниторинга, предоставляющее им возможность вносить необходимые корректи-

вы и изменения в отслеживаемый процесс [там же].     

Данные аспекты мониторинга легли в основу организации опытно-

экспериментальной работы в рамках исследования при описании содержания 

критериев уровня ПЛР педагогических работников, при разработке комплекса 

критериально-диагностического инструментария по выявлению профессио-

нальных и надпрофессиональных дефицитов педагогических работников в про-

цессе реализации технологии проектирования индивидуальной траектории ПЛР 

педагогов.   

 

Схема 3. Формы и методы мониторинга ПЛР педагогических работников 
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Таким образом, «мониторинг ПЛР педагогических работников» трактуется 

нами как целенаправленный, специально разработанный комплекс действий и 

мер по диагностике, прогнозировании и коррекции процессуальной и результа-

тивной сторон образовательного процесса, осуществляемого в рамках непре-

рывного образования (то есть в процессе обучения на рабочем месте и в ходе 

самообразования).   

Осуществляя мониторинг, необходимо учитывать разнообразие его форм и 

методов (схема 3).   

Для того, чтобы получить более объективные результаты эффективности 

реализуемого процесса обучения педагогических работников, рекомендуется 

использовать данные формы и методы мониторинга системно и в комплексе.  

Таким образом, систематизированный и дополненный авторскими матери-

алами комплекс диагностических инструментов представляет собой эффектив-

ное средство для выявления профессиональных и надпрофессиональных дефи-

цитов педагогов, осуществляемого как в рамках внутрифирменного обучения, 

так и в рамках самообразования, для построения индивидуальной траектории 

ПЛР педагогов по устранению выявленных дефицитов и их развитию на про-

тяжении всего процесса непрерывного образования.  
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Психолого-педагогическое сопровождение адаптации лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью к обучению в вузе — важ-

ный аспект инклюзивного образования. Психолого-педагогическое сопровож-

дение — это комплексный, многоступенчатый процесс, который включает в се-

бя диагностику, планирование, поддержку и мониторинг. Важно создать совре-

менную и доступную образовательную среду, способствующую развитию и 

обучению студентов с ОВЗ, что позволит им реализовать свой потенциал и 

успешно адаптироваться к условиям вузовского обучения. 

Включенность в образовательный процесс обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Å Полная инклюзия предполагает постоянную включенность обучающегося 

с ОВЗ в образовательный процесс.  

Å Частичная инклюзия предусматривает эпизодическую включенность в 

образовательный процесс в том случае, если обучающемуся с ОВЗ по медицин-

ским показаниям рекомендовано освоение адаптированной основной образова-

тельной программы только в заочной и/или дистанционной форме, в том числе 

в общей академической группе.  

Å Фрагментарная инклюзия предполагает условную включенность в общий 

образовательный процесс. Обучающиеся с ОВЗ по медицинским показаниям 

могут осваивать адаптированную основную образовательную программу в за-

очной и/или дистанционной форме в соответствии с индивидуальным планом 

обучения. Рекомендуется обучающимся с ОВЗ с выраженными нарушениями 

поведения и показаниями для индивидуального обучения дистанционно, а так-

же проходящим реабилитацию в учреждениях системы социального обслужи-

вания населения. 

Исследование Фоминых Е.С., позволило выявить ряд факторов, которые 

необходимо учитывать при организации психолого-педагогического сопровож-

дения: 

Å у студентов с ограниченными возможностями здоровья преобладают по-

казатели, указывающие на выраженную склонность к зависимому и беспомощ-

ному поведению;  

Å студенты с ОВЗ демонстрируют тенденцию к реализации агрессивных 

реакций, в том числе провоцирующему созданию конфликтных ситуаций, в ре-

зультате враждебного отношения окружающих либо восприятия и оценки в со-

ответствующем ракурсе; 

Å  склонность к пассивной позиции в силу переоценки трудностей и послед-

ствий и/или недооценки своих ресурсов, повышенную заботу о безопасности, 

стремление оградить себя от ошибок, неприятностей, страхов, мнительности;  

Å поведение переживания непонимания, обособленности, отсутствия соци-

альной поддержки, «социальной эксклюзии»;  

Å установки на беспомощность в сочетании с низкой самооценкой, робо-

стью, конформностью, пассивностью, склонностью прощать и оправдывать чу-

жую агрессию, несамостоятельностью в решении проблем и невозможностью 

противостоять им;  

Å некритичное поведение: не умеют адекватно оценивать жизненные ситуа-

ции, склонны к фиксации негативного опыта, страхам перед неприятностями, 

их активность и инициатива ослаблены.  

В программу психолого-педагогического сопровождения могут быть 

включены следующие составляющие: 

Индивидуальная диагностика - психологическая оценка (определение 

уровня психологической готовности к обучению и выявление потребностей), 

диагностика образовательных потребностей (определение индивидуальных об-

разовательных и адаптационных нужд с учётом ограничений). 
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Разработка индивидуального плана обучения  - адаптация учебных планов 

(на основе диагностики разработка индивидуального плана, который учитывает 

сильные и слабые стороны студента), постановка целей (определение кратко-

срочных и долгосрочных образовательных целей). 

 Психолого-педагогическая поддержка – консультирование (проведение 

регулярных индивидуальных консультаций с психологом и педагогом), группо-

вые тренинги (организация тренингов по развитию навыков общения, саморе-

гуляции и адаптации в учебной среде). 

  Создание адаптивной образовательной среды - физическая доступность 

(обеспечение доступа к учебным помещениям и материалам для студентов с 

ОВЗ), технические средства (использование современных технологий (напри-

мер, аудиокниги, специальные программы) для облегчения обучения). 

 Поддержка со стороны преподавателей включает обучение преподавате-

лей методам работы с обучающимися с ОВЗ и назначение наставника или кура-

тора для поддержки в учебном процессе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура психолого-педагогической готовности к работе в  

системе инклюзивного образования 
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Социальная интеграция направлена на формирование инклюзивных групп, 

где студенты с ОВЗ могут взаимодействовать с ровесниками, проведение куль-

турных, спортивных и образовательных событий для повышения социальной 

активности. 

 Мониторинг и корректировка сопровождения адаптации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья включает контроль за успехами и трудностями 

студентов, адаптация образовательных подходов, а также проведение опросов и 

анкетирования для сбора мнений студентов о процессе обучения и поддержке. 

 Взаимодействие с родителями и семьёй направлено на информирование и 

поддержку семей студентов с ОВЗ, обучение их особенностям образовательно-

го процесса, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Организация образовательного процесса в вузе для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью требует применения 

разнообразных стратегий, форм и методов.  

 Стратегии инклюзивного образования направлены на создание учебной 

среды, в которой студенты с ОВЗ учатся вместе со всеми учащимися, с учетом 

индивидуальных потребностей. Используется дифференциация обучения в ас-

пекте настройки образовательного процесса под различные стили обучения и 

особенности восприятия информации студентов с ОВЗ. Адаптивное обучение 

направлено на применение технологий и методов, позволяющих адаптировать 

материал, подходы и условия обучения к потребностям студентов. Важно со-

трудничество с родителями, психологами, логопедами и другими специалиста-

ми для создания эффективной образовательной среды. 

 Формы организации образовательного процесса: 

- Индивидуальные занятия: проведение занятий в индивидуальном форма-

те для оказания специализированной поддержки и решения конкретных задач. 

- Групповые занятия: создание малых групп, где студенты с ОВЗ могут 

учиться в окружении сверстников, что способствует социальному взаимодей-

ствию и сотрудничеству. 

- Онлайн-обучение: использование дистанционных технологий, что позво-

ляет гибко организовать учебный процесс и сделать его более доступным. 

- Кросс-дисциплинарные проекты: объединение разных дисциплин и обла-

стей знаний для более полного освоения материала. 

 Методы обучения: 

- Активное обучение: включение студентов в учебный процесс через прак-

тические задания, дискуссии, проектную деятельность. 

- Мультимедийные технологии: использование презентаций, видеоматери-

алов, интерактивных приложений для разнообразия восприятия учебного кон-

тента. 

- Визуальные и тактильные методы: применение наглядных пособий, мо-

делей, тактильных материалов для студентов с нарушением слуха или зрения. 

- Тьюторство и менторство: назначение тьюторов или менторов для предо-

ставления дополнительной поддержки и помощи в учебном процессе. 
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- Игровые технологии: внедрение игровых методов для создания мотива-

ционной и менее стрессовой обстановки для обучения. 

 Специальные технологии и средства 

- Адаптивные технологии: использование специального программного 

обеспечения и устройств для помощи в обучении (например, программы для 

чтения текста, специализированные клавиатуры и мыши). 

- Инклюзивные учебные материалы: разработка и использование учебни-

ков и пособий, адаптированных для студентов с ОВЗ. 

- Виртуальные симуляторы и обучающие платформы: использование со-

временных технологий для создания имитаций реальных процессов и ситуаций. 

Непрерывная профессионализация в инклюзивном вузе — это процесс по-

стоянного повышения квалификации и развития компетенций преподавателей и 

сотрудников, направленный на создание эффективной образовательной среды 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидно-

стью (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Условия, облегчающие процесс обучения лиц с ОВЗ 
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Этот процесс включает в себя несколько ключевых аспектов: 

 1. Повышение квалификации преподавателей 

- Курсы и тренинги: Организация регулярных курсов и семинаров по ме-

тодам инклюзивного обучения, адаптации учебных программ и работы с раз-

ными категориями студентов с ОВЗ. 

- Онлайн-образование: Использование платформ для дистанционного обу-

чения, которые позволяют преподавателям учиться в удобное время и темпе, 

изучая современные подходы к инклюзии. 

- Мастер-классы: Проведение практических мастер-классов с участием 

специалистов, работающих в области инклюзивного образования. 

 2. Создание образовательной среды 

- Обеспечение доступности: Работы по улучшению физической доступно-

сти учебных помещений, библиотек и общественных зон, что является важной 

частью профессионализации вуза. 

- Разработка инклюзивных программ: Создание учебных планов и курсов, 

которые учитывают потребности студентов с ОВЗ и интегрируют принципы 

инклюзии. 

- Участие студентов: Вовлечение студентов с ОВЗ в процесс разработки 

учебных программ и форматов обучения для лучший понимания их потребностей. 

 3. Внедрение новых технологий 

- Использование ИКТ: Применение информационно-коммуникационных 

технологий для адаптации учебного процесса, например, использование специ-

ализированных программ для обучения и оценки. 

- Цифровые платформы: Создание платформ для обмена опытом и ресур-

сами между преподавателями и студентами с ОВЗ. 

 4. Социальное взаимодействие и сотрудничество 

- Партнёрства: Формирование партнерств с организациями, занимающи-

мися вопросами инклюзии, для обмена опытом и лучшими практиками. 

- Поддержка менторов и тьюторов: Разработка программ менторства, где 

более опытные преподаватели будут помогать коллегам в освоении принципов 

инклюзивного образования. 

 5. Оценка и обратная связь 

- Мониторинг и оценка: Регулярная оценка эффективности внедряемых 

методов и программ, включение обратной связи от студентов и преподавателей 

для постоянного улучшения образовательного процесса. 

- Исследовательская деятельность: Поддержка научных исследований в обла-

сти инклюзивного образования, что позволит улучшать практики и стандарты. 

Каждый студент уникален, поэтому подходы к организации образователь-

ного процесса должны строиться на учёте индивидуальных особенностей и по-

требностей. Важно обеспечивать гибкость, доступность и поддержку, чтобы со-

здать условия для успешного обучения и социальной интеграции студентов с 

ОВЗ и инвалидностью (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели адаптации в вузе обучающихся с ОВЗ 

 
 

Механизмы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью:  

Å обеспечение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

Å использование технологических средств электронного обучения, позво-

ляющих осуществлять прием-передачу информации в доступных формах; 

Å использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации; 

Å дифференциация обучения с учетом темпа деятельности студента, уровня 

его обученности, сформированности умений и навыков; 

Å индивидуализация форм и способов проведения промежуточной аттеста-

ции освоения образовательной программы; 

Å адаптация студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к процессу обучения в вузе; 

Å адаптация студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к основным профессиональным образовательным программам высше-

го образования; 

Å механизмы взаимодействия студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в триаде «студент с инвалидностью и ОВЗ-

преподаватель-одногруппники». 

Непрерывная профессионализация в инклюзивном вузе требует комплекс-

ного подхода и вовлечения всех участников образовательного процесса. Это 
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позволит создать действительно инклюзивную среду, где каждый студент, 

независимо от своих возможностей, сможет получить качественное образова-

ние и развиться как личность. 
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Аннотация: в настоящей главе рассмотрена перспектива использования высокоэффектив-

ных биогумусных органических удобрений на основе вермикомпоста при посеве селекцион-

ных участков. На основе анализа особенностей технологических схем и конструкций высе-

вающих аппаратов современных посевных машин, разработан высевающий аппарат для до-

зирования порошковидных материалов при высеве их в ряд самоходной пневматической ми-

ни-сеялкой на селекционных участках. Представлены результаты исследований эксперимен-

тального спирально-винтового высевающего аппарата при высеве порошковидного биогуму-

са влажностью – 50…55%.  

Ключевые слова: дозирование, биогумусный материал, вермикомпост, спирально-винтовой 

высевающий аппарат, производительность, устойчивость подачи. 

 

APPLICATION OF SPIRAL SCREW SEEDING DEVICES FOR DOSING OF 

VERBIOHUMUS MATERIALS  

 

Kryuchin Nikolay Pavlovich, 

Kotov Dmitry Nikolaevich  
 

Abstract:  тhis chapter examines the prospects for using highly effective vermicompost-based ver-

micompost organic fertilizers when sowing selection plots.Based on an analysis of the features of 

technological schemes and designs of sowing devices of modern seeding machines, a sowing device 

has been developed for dosing powdered materials when sowing them in a row with a self-propelled 

pneumatic mini-seeder in breeding plots. The results of studies of an experimental spiral-screw 

sowing apparatus for sowing powdered vermicompost with a moisture content of 50...55% are pre-

sented.  

Key words: dosing, vermicompost, vermicompost, spiral-screw seeder, productivity, feed stability. 

 

Современная мировая наука и практика уделяют большое внимание про-

блемам переработки органических отходов и их рационального использования 

в качестве высокоценных биоресурсов. В последнее время вермикомпосты, ко-

торые образуются в результате переработки органических отходов дождевыми 

червями вида Eisenia fetida, используются в качестве биологически активных 
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высоко гумифицированных органических удобрений и почвенных кондиционе-

ров, способствующих воспроизводству плодородия почв и повышению уро-

жайности культур [1].  

С недавнего времени дождевых червей стали называть технологическими 

и использовать для переработки органических отходов в биогумус (вермикуль-

тивирование) [2]. Правильно приготовленные вермикомпосты содержат пита-

тельные вещества и регуляторы роста растений в биодоступном виде, способны 

поддерживать жизнедеятельность полезных микроорганизмов в почве, подав-

ляя ряд фитозаболеваний и снижая численность насекомых-вредителей, что 

усиливает иммунитет растений. Вермикомпост является одним из самых луч-

ших органических удобрений, он способствует увеличению урожайности, вос-

становлению плодородности почвы, а также увеличению качества получаемого 

зерна. Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по влиянию на уро-

жайность культур равноценно 60 т/га торфонавозного компоста [2]. По содер-

жанию гумуса вермикомпост в 4 - 8 раз превосходит навоз и компосты. В отли-

чие от них он не обладает инертностью действия и способствует резкому по-

вышению урожайности (до 30 %), вегетационный период у растений при этом 

сокращается на две-три недели. Так, например, добавление биогумуса по срав-

нению с перегноем увеличивает урожай свеклы на 27 %, картофеля – на 19,7 %, 

а в сравнении с торфом – на 15 % [3, 4, 5].  

Готовый биогумус почти однороден по составу и консистенцией напомина-

ет размягченную глину черного цвета, в зависимости, от того, что используется 

для субстрата, однако цвет готового биогумуса как правило бывает темный [6].  

Применение биогумусных удобрений, направленное на улучшение агро-

химических свойства почвы и повышение продуктивности растений и качества 

урожая сельскохозяйственной продукции, требует больших затрат на производ-

ство вермикомпоста, а, следовательно, использование эффективных устройств 

для его внесения [7]. 

Высокая урожайность выращиваемых сельскохозяйственных культур во 

многом зависит от концентрации требуемых питательных веществ в плодород-

ной почве. Улучшить ее характеристики можно посредством внесения органи-

ческих удобрений. Создать оптимальный режим питания растений в процессе 

вегетации с учетом реализации потенциальной продуктивности растения по ко-

личеству и качеству урожая возможно при рациональном сочетании всех прие-

мов внесения удобрений [8]. 

Чтобы этот процесс обеспечил максимальную пользу, необходимо соблю-

дать сроки, норму и качество внесения удобрений. Особенно тщательно выпол-

нение этих требований должно соблюдаться при посеве селекционных участ-

ков, где работа ведется с дорогостоящим, а порой уникальным материалом.  

Кроме сроков внесения удобрений важно правильно выбирать способ и 

технологию выполнения этого процесса. Если разделить удобрения по спосо-

бам их внесения, можно выделить три группы: 

• основное (допосевное); 
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• припосевное (рядковое), или припосадочное; 

• послепосевное (подкормка). 

В слекционной работе наиболее эффективным способом внесения биогу-

муса является припосевное (рядковое) или припосадочное. 

Для более качественного внесения биологических удобрений необходимо 

определять наиболее эффективные дозирующие устройства. Процесс дозирова-

ния (высева) – это отмеривание определенного объема или веса материалов с 

необходимо требуемой точностью. Норма и точность внесения материала опре-

деляется на основе агротехнических требований и обосновывается экономиче-

скими соображениями. 

Рассматривая физико-механические свойства биогумуса (вермикомпоста), 

можно сделать вывод, что биогумус представляет собой рассыпчатую почвопо-

добную массу, похожую на чернозем, который имеет повышенную влажность – 

40…50% [9] и невысокую сыпучесть с углом естественного откоса до 50 граду-

сов [10] (рис. 1). Поэтому дозирование существующими высевающими устрой-

ствами такого материала в рядок затруднено. 

 

 
Рис. 1. Общий вид на вермикомпост и биогумус 

 

По способу воздействия на высеваемый материал высевающие устройства 

подразделяются на следующие:  

• аппараты, осуществляющие высев за счет вычерпывания или выталки-

вания материала из семенной коробки;  

• аппараты, высевающие основную долю материала за счет активного, 

или непрерывно движущегося слоя;  

• аппараты смешанного типа, совмещающие как способы вычерпывания 

и выталкивания, так и образования активного слоя.  

Наибольшее применение на современных сеялках нашли следующие типы 

высевающих аппаратов: а – дисковые; б – ленточные; в – ячеистые; г – ложеч-

ные; д – винтовые; е – конвейерные; ж – мотыльковые; з – катушечные [11] 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Технологические схемы высевающих устройств сеялок 

 

Из всех конструкций высевающих аппаратов во всем мире наибольшее 

распространение получили катушечные высевающие аппараты, обладающие 

рядом положительных качеств, а именно: 

- сравнительная простота конструкции и удобство регулировки нормы вы-

сева; 

- высокая степень равномерности высева; 

- относительная универсальность. 

Анализ конструктивных особенностей катушечных высевающих аппара-

тов, показывает, что они относительно просты по устройству, легко устанавли-

ваются на норму высева. Количество семян в бункере, скорость движения по-

севной машины, а также толчки практически не влияют на количественный вы-

сев семян. Однако, установлено, что катушечные высевающие аппараты обес-

печивают равномерный и устойчивый высев только в том случае, когда семен-

ные коробки заполняются высеваемым материалом самотеком под собствен-

ным весом, а это невозможно в случае дозирования трудносыпучих материалов. 

В связи с этим для расширения диапазона высеваемых материалов сеялки обо-

рудуются дополнительно устройствами для регулярной подачи семян к высе-

вающей катушке, т.е. ворошителями, шнеками, нагнетателями и побудителями 

истечения, как например, сеялка СО - 4,2 и зернотравяная сеялка СЗТ - 3,6 [12, 

13] (рис. 3).  

Помимо высевающих устройств сеялок, которые могут дозировать и семе-

на и гранулированные минеральные удобрения, на практике применяются спе-

циальные туковысевающие устройства. В основу классификации туковысева-

ющих аппаратов положен главным образом технологический признак, т. е. 

принцип воздействия рабочих органов на материал. Наиболее распространен-
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ными являются аппараты: центробежные – разбрасывающего действия; тарель-

чатые, скребковые и гусеничные – свободно-выносящие материал; цепные или 

звездчатые – выгребающего действия; с решетчатым дном – просеивающие; 

мотыльковые, шнековые, катушечно-штифтовые – выталкивающего действия; 

барабанно-планчатые – фрезерующего действия. 

 

  
Овощная сеялка СО;4,2 

1 - тукопровод;  
2, 8 - высевающие аппараты; 

3 - шнек;  

4, 5 - отделения для туков и семян; 

6 - бункер для мелкосемянных культур; 
7 - ворошилка; 9 - семяпровод; 

10, 14 - сошники дисковый и полозовидный;  

11 - прикатывающий каток;  
12 - шлейф; 

13 - загортач 

Зернотукотравяная сеялка СЗТ-3,6А 

1, 2 дисковые сошники; 3- штанги с пружинами;  
4, 15- семяпроводы; 

5, 14- семявысевающие аппараты; 

6, 13- нагнетатели; 7- ворошилка; 

8, 9- отделения ящика зернотравяной и для удобре-
ний;  

10 - туковысевающий аппарат;     

11- лоток; 12- ящик для семян трав; 
16- сошник килевидный 

Рис. 3. Функциональные схемы сеялок 

 

Из всех вышеперечисленных устройств нашли применение для рядового 

внесения удобрений следующие: а – катушечно-штифтовые; б – звездчатые; в –

 дисковые; г – барабанно-планчатые и д – баночные туковысевающие аппараты 

[14, 15] (рис. 4). 

 
Рис. 4. Технологические схемы туковысевающих аппаратов 
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Опыт применения показал, что катушечно-штифтовые (рис. 4 а), звездча-

тые и дисковые аппараты (рис. 4 б, в). предназначены только для высева грану-

лированных туков. Барабанно-планчатые и баночные аппараты (рис. 4 г, д) с 

верхним высевом, работающие по принципу фрезерования способны высевать 

порошковидные туки при любой влажности. Однако к существенным недостат-

кам этих аппаратов относятся: значительная неравномерность высева, обуслов-

ленная уплотняющим действием планок барабана и неравномерностью подачи 

материала; сложность механизма подачи и большая металлоемкость. 

При разработке туковысевающих аппаратов, также, как и при разработке 

высевающих аппаратов для семян, в качестве основного технологического кри-

терия принимается выполнение заданных агротехнических требований по рас-

пределению туков по площади поля и по глубине. Достаточно жесткие требо-

вания по качеству высева (допускается неравномерность высева туков по ши-

рине захвата сеялки 15% и общая неустойчивость высева по длине рядков не 

более 25%) служат основанием для совершенствования процесса дозирования 

удобрений. 

Для повышения равномерности распределения туков по поверхности поч-

вы и в рядках производились многочисленные технологические, кинематиче-

ские и конструктивные усовершенствования. Так, например, в барабанно-

планчатом высевающем аппарате предлагалось заменить пульсирующую пода-

чу дна тукового ящика на постоянную и оптимизировать угол наклона гребен-

чатых планок.  

Определенное распространение для высева минеральных удобрений в ряд-

ки получили аппараты спирального типа. На рисунке 5 представлен аппарат се-

ялки Аллис Чалмерс, состоящий из горизонтального вала, на котором крепится 

проволочная спираль относительно большого диаметра, имеющая витки левой 

и правой навивки [16].  

 

 
Рис. 5. Вид спирали для высева минеральных удобрений сеялкой  

Аллис Чалмерс 
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Однако наличие крупногабаритной спирали не дает возможности дозиро-

вать удобрения малыми нормами. 

Спирально-винтовые рабочие органы меньшего диаметра нашли примене-

ние в туковысевающих аппаратах типа АТП-2, предназначенных для высева 

минеральных удобрений и их смесей в гранулированном, порошкообразном и 

кристаллическом виде [17, 18] (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Спирально-винтовые рабочие органы туковысевающих аппаратов 

типа АТП-2 

 

Такие аппараты используется на машинах для дозирования порошкообраз-

ных удобрения одновременно при посеве различных сельскохозяйственных 

растений. Эти высевающие аппарат обеспечивает достаточно равномерную по-

дачу минеральных удобрений к заделывающим рабочим органам. Они могут 

эффективно работать с туками различной влажности и сыпучести. 

С целью повышения качества высева удобрений, в научно-

производственном объединении «Почвопосевмаш» был разработан туковысе-

вающий аппарат [18], в котором между винтовыми пружинами и вращающимся 

валом установлены дополнительные пружины меньшего диаметра с направле-

нием навивки, совпадающим с направлением навивки наружной пружины, и 

шагом, превышающим шаг навивки последней в 1,5 раза.  

Исследования подобных устройств [19, 20, 21, 22, 23] выявили ряд причин, 

по которым они не обеспечивают качественного выполнения технологического 

процесса дозирования материалов. Первая причина заключается в том, что при 

дозировании несыпучих материалов не происходит непрерывного заполнения 

межвиткового пространства спирального рабочего органа из-за образования 

микросводов над соседними витками. Особенно этот недостаток проявляется в 

высевающих устройствах состоящих из горизонтального вала с закрепленной 

на нем одной или нескольких спиралей. Вторая причина связана с тем, что спи-

рали по особенностям своей конструкции в большей степени подходят для 

транспортировки сыпучих и несыпучих материалов, чем для их дозирования и 

особенно малыми нормами. 

Исходя из вышесказанного в Самарском ГАУ был разработан спирально-

винтовой высевающий аппарат для дозирования порошковидных материалов 
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при высеве их в ряд самоходной пневматической мини-сеялкой [24, 25, 26] на 

селекционных участках (рис. 7). 

Высевающий аппарат, содержит бункер 1 с установленным в нем 

дозирующим спирально-винтовым рабочим органом 2, один конец которого 

размещен в транспортном канале кожуха 3, имеющем в торце высевное окно 4. 

Другой конец рабочего органа закреплен на приводном валу 5 высевающего 

аппарата.  

 

  
а б 

Рис. 7. Спирально-винтовой высевающий аппарат: 

(а) –схема; (б) – 3D-модель 

 

При вращении приводного вала 5, высеваемый материал, находящийся в 

бункере 1 захватывается витками винтовой спирали и транспортируется вдоль 

дна бункера и кожуха к высевному окну 4. За счет сил давления со стороны 

витков спирали материал выталкивается через отверстия в высевном окне 4 и 

переремещается по лотку в тукопроводы и далее заделывается в почву вместе с 

семенами сошниками сеялки (на рисунке не показано).  

Расположение высевного окна в торце кожуха исключает неуправляемый 

высев за счет активного слоя и препятствует самовысыпание материала в 

процессе работы и при остановках сеялки. Кроме того благодаря некоторой 

подвижность витков друг относительно друга в результате деформации 

стержня витков спирали исключается уплотнение влажных материалов внутри 

спирали. Эти конструктивно-технологические особенности спирально-

винтового высевающего аппарата позволяют повысить качество дозирования 

сыпучих и трудносыпучих материалов. 

Для выявления зависимости высева биогумусного материала, который 

относятся к трудносыпучим, от конструктивно-технологических параметров 

аппарата, на 3D-принтере был изготовлен корпус эксприментального 

высевающего аппарата (рис. 8).  
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Рис. 8. Общий вид экспериментального высевающего аппарата 

 

В качестве привода использовался автомобильный электродвигатель с 

питанием от сети постоянного тока напряжением 12 вольт. Крутящий момент 

от электродвигателя передается на спираль с наружним диаметром 50 мм, 

изготовленную из стального стержня диаметром 5 мм.  

Параметры спирали приняты исходя из возможности дозирования 

материала при его высеве в рядки на ширину захвата 1 метр мини-сеялки, что 

соответствует размерам делянок коллекционного питомника в селекционном 

производстве. 

Исследование экспериментального высевающего аппарата производилось 

при дозировании органического удобрения - биогумуса, которй представлял 

собой комплексный биотехнологический продукт, полученный путем 

экстрагирования вермикомпоста с содержанием дествующего вещества – 

гумуса не менее 25%. Образец взятого удобрения имел влажность – 50…55%. 

Изучение фрикционных характеристик подтвердило принадлежность 

биогумуса к трудносыпучим материалам. 

На данном этапе исследований изучалось влияние частоты вращения и 

шага витков спирали на производительность аппарата. 

Для удобства оформления материалов исследований изменение шага 

спирали было привязано к целому числу витков, конструктивно размещающихся 

в кожухе высевающего аппарата. Соотношение числа витков и шага следующее: 

4 витка – шаг 31,25 мм; 5 витков – шаг 25 мм; 6 витков – 20,8 мм. 

По результатам исследований бали построены графические зависимости 

представленные на рисунке 9. 

Из полученных зависимостей был сделан вывод о том, что спирально-

винтовой высевающий аппарат успешно справляется с дозированием порошко-

видного биогумуса высокой влажности выдавая устойчивый характер подачи 

объема материала на один оборот спирали.  
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Рис. 9. Зависимости подачи высеваемого материала от частоты 

вращения спирали с различным шагом витка 

 

С минимальных оборотов и до частоты вращения 45…55 об/мин была от-

мечена линейная зависимость производительности аппарата от частоты враще-

ния при использовании спиралей с различным шагом. Данный показатель для 

высевающих аппаратах важен, так как настройка на заданную норму высева в 

подобных устройствах производится изменением передаточного отношения в 

приводе. Максимальная производительность высевающего аппарата была по-

лучена при использовании спирали с 6-ю витками, однако при этом наблюда-

лось значительное отклонение от устойчивой подачи при меньшей частоте 

вращения по сравнению со спиралями с большим шагом.  

Таким образом, на основе проведенных исследований было определено, 

что для мини-сеялки в качестве дозирующего устройства следует использовать 

спирально-винтовой туковысевающий аппарат, оснащенный рабочим органом в 

виде спирали с 5-ю витками, который обеспечивает стабильную подачу порош-

ковидного биогумуса в количестве 7,5 грамма за оборот при частоте вращения 

спирали до 50 об/мин. 
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Аннотация: В мире существует более 40 стран, которые не имеют возможность осуществ-

ления перевозок напрямую морским транспортом. Их торговые отношения во многом зави-

сят от открытости, уровня развития, транзитных возможностей в основном рельсового 

транспорта. Узбекистан входит в число таких государств. Проблемы железнодорожных пе-

ревозок в Узбекистане напрямую связаны с техническим состоянием подвижного состава – 

его состояние практически не менялось в последние 40-50 лет. Поэтому решить вопрос эф-

фективных перевозок железнодорожным транспортом возможно только лишь организацией 

производства собственных современных вагонов. Для этого надо знать потребность эконо-

мики страны в рельсовом транспорте. В работе представлена новая модель оценки потребно-

сти вагонного парка, а также новые методы оценки остаточного ресурса основных деталей 

вагонов, определяющих срок службы вагонов, соответственно, и потребность в них. 

Ключевые слова: рельсовый транспорт, перевозки, аналитика, вагоны, потребность, модель, 

остаточный ресурс  
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Abstract: There are over 40 countries worldwide that lack direct access to sea transportation. Their 

trade relationships primarily rely on openness, development levels, transit options, and predomi-

nantly rail transport. Uzbekistan is one of such States. The problems of railway transportation in 

Uzbekistan are directly related to the technical condition of the rolling stock – its condition has 

hardly changed in the last 20-30 years. Therefore, it is possible to solve the issue of efficient rail 

transportation only by organizing the production of our own modern wagons. To do this, you need 

to know the need of the country's economy for rail transport. The paper presents a new model for 

assessing the needs of a carriage fleet, along with innovative approaches for evaluating the residual 

lifespan of the key components of wagons, which determine the service life of wagons, and, accord-

ingly, the need for them. 

Keywords: rail transport, transportation, analytics, wagons, demand, model, residual resource 

 

 

Введение.  

Рельсовый транспорт, независимо от его назначения, должен быть конку-

рентоспособным [1-5] по многим показателям. Основные требования к этим 

показателям – это, в превую очередь: 

1) возможность свободного перемещения через границы государств 

опять-таки по железнодорожным дорогам или по-другому, сеть рельсового 

транспорта; 

2) стоимость тарифов на перевозку грузов; 

3) величина затрат времени на перемещение груза внутри страны. 

Традиционно, Узбекистан имеет единую железнодорожную колею со 

странами СНГ. Но, при этом страна не имеет выход к морским путям мирового. 

Так, например, анализ, подготовленный международной группой (рис. 1) хоро-

шо показал, что, будучи хабом для железнодорожных линий по всем четырем 

направлениям мира (север, юг, восток, запад), Узбекистан теряет возможности 

реализации своего преимущественного положения в качестве перевозчика-хаба 

для таких стран, как Китай, Иран, Индия, Пакистан, с одной стороны, с другой, 

страны Европы и Турция. Это приводит к потере конкурентоспособности Узбе-

кистаном в вопросах перевозок рельсовым транспортом. 

Анализ рис. 1 показывает, что на севере страны, юге и центральной части 

территории есть преимущественные железнодорожные пути, которые экономи-

чески выгодны для перемещения людей и грузов. 

В последние годы использование транзитного потенциала железнодорож-

ного транспорта Узбекистана существенно ухудшается по сравнению с автомо-

бильным и другими видами транспорта, что свидетельствует о снижении кон-

курентоспособности железнодорожных транспортных коридоров. Такое поло-

жение дел хорошо прописано и объясняется факторами, прописанными в [6-10]. 
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Рис. 1. Железнодорожные пути, определенные странами ЦАРЭК, цен-

тральный и южный участок которых пересекают Узбекистан 

 

Основная проблема снижения перевозок рельсовым транспортом – меж 

рельсовое расстояние и нагрузки на ось колесных пар. В настоящее время во 

многих развитых странах сохраняются железнодорожные пути с шириной ко-

леи 1435 мм, что позволяет избежать перегрузок и потерь времени на междуна-

родных границах, а также снизить стоимость их доставки. С другой стороны, 

Узбекистан, также, как и страны СНГ имеют ширину колеи 1520 мм. Есте-

ственно, это влияет на узость географии грузопотоков. Поэтому число железнодо-

рожных грузовых маршрутов в странах CНГ и Центральной Азии резко увеличи-

вается, а железные дороги других стран также совершенствуют свою инфраструк-

туру и развиваются как конкурентоспособный вид транспорта [1-3, 10-12]. 

Помимо вышеперечисленных факторов, железнодорожный транспорт в 

странах-партнерах, его протяженность, география и транзитный потенциал по-

стоянно расширяются. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению объемов 

транзитных грузов, проходящих через территорию Узбекистана, и снижению 

коэффициента использования грузовых вагонов. В последние годы в Казах-

стане была введена в эксплуатацию новая железнодорожная линия Узень-

Берекет-Гурган, проходящая в направлении Север-Юг. Недавно введенная в 

эксплуатацию железнодорожная линия имеет важное значение для всех госу-

дарств, расположенных на восточном побережье Каспийского моря, а также для 

соседних с ними стран. 

Анализ данных показал, что многие страны-соседи по Центральной Азии 

активно строят и вводят в эксплуатацию новые железные дороги, которые це-

ленаправленно обходят железные дороги Узбекистана. 

Поэтому, в соответствии со статистикой, в 2022 году поток перемещения 

грузов рельсовым транспортом в Узбекистане сократился на 14,9% в сравнении 

с 2018 годом и на 27,8% в сравнении с 2021 годом. Наибольший объем общего 

транзитного грузопотока в вышеуказанном году пришелся на участок Келес-
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Бекабад, что составило 33,5% от общего объема транзитных грузов республики. 

Основная часть этих грузов, а именно 59,6%, приходится на долю грузов, от-

правленных из Казахстана в Таджикистан. Грузы, перевозимые железнодорож-

ным транспортом, в основном состоят из нефти и нефтепродуктов, зерна, стро-

ительных материалов, черных металлов, товаров народного потребления, дре-

весины, метизов и химической продукции, и занимают важное место в эконо-

мике страны.  

Наименьшая часть перевезенных грузов, а именно: 10,6 процента, была пе-

ревезена из Китая в Таджикистан, основную часть которой составили нефть и 

нефтепродукты, машины и оборудование, технические средства, сельскохозяй-

ственная техника, легковые автомобили, черные металлы, химическая продук-

ция и т.д. сода, строительные материалы, На долю отрасли приходится большая 

доля продукции народного хозяйства, такой как товары народного потребления 

и бумага, что вносит большой вклад в развитие экономики страны. 

Проблемы железнодорожных перевозок в Узбекистане напрямую связаны 

также с техническим состоянием подвижного состава страны – его состояние 

практически не менялось в последние 30-40 лет. Поэтому решить вопрос эф-

фективных перевозок железнодорожным транспортом возможно только лишь 

организацией производства собственных современных вагонов. А это означает 

и освоение производства новых материалов и технологий их обработки. Это с 

одной стороны. С другой, обеспечение эффективности перевозок, решение про-

блемных вопросов перевозок связаны с отсутствием научно-обоснованного 

прогноза потребности вагонного парка, оценки остаточного ресурса вагонов, 

соответственно, деталей. Так получилось, что и прогнозные параметры, и оста-

точный ресурс эксплуатации деталей, вагонов оцениваются специалистами Уз-

бекистана в сопоставительных параметрах с доверительной, но приблизитель-

ной (около 50%) точностью. Отсюда актуальной задачей в настоящее время яв-

ляется построение достоверной прогнозной модели, позволяющей установить 

параметры потребности вагонного парка. 

Целью работы является построение научно-обоснованной модели для 

определения потребности вагонного парка, оценки остаточного ресурса основ-

ных деталей, соответственно, вагонов на основе анализа перевозок на действу-

ющих железнодорожных транспортных коридорах. 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 

- проведен анализ железнодорожных путей, состава перевозок в широком 

понимании, влияющих на количество вагонов, необходимых для экономики 

Узбекистана; 

- разработана модель формирования потребностей вагонного парка, позво-

ляющая определить востребованное количество вагонов для экономики; 

- разработана система оценки остаточного ресурса основных деталей, поз-

воляющая принять решение по изменению срока службы вагонов. 

Методология исследований. Работа построена на описательной статисти-

ке, анализе зависимостей, сравнительном анализе, многомерном статистиче-
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ском, корреляционном, регрессионном анализах, анализе таблиц и графиков, 

построении моделей различных процессов и зависимостей.  

В настоящей работе выбран план испытаний типа [NUT]. Такой план ис-

пользуют для изделий рельсового транспорта [6-8]. Первый символ N указыва-

ет количество подсчитываемых объектов. Это показатель, который учитывает, 

что объект, вышедший из строя во время тестирования, не восстанавливается, а 

заменяется новым, рабочим объектом. T — символ, обозначающий испыта-

тельный срок. При этом испытаниям подвергаются агрегаты грузовых вагонов, 

идентичные по конструкции, не имеющие различий в конструкции и сопоста-

вимые по сроку службы. 

Для проверки теоретических результатов на практике, то есть проведения 

научного эксперимента, были выбраны четырехосные универсальные вагоны, 

изготовленные в Республике Узбекистан в 2006 и 2007 годах. На веб-ресурсах 

Статистического управления Узбекистана и предприятия-производителя указа-

но, что их общее количество составляет N=3989 вагонов. По каждому вагону 

фиксируются случаи обнаружения дефектов проверяемого элемента (как объект 

исследования, боковой рамы тележки).  

Каждый выбранный грузовой вагон прошел проверку в период между пер-

выми деповскими операциями по техническому обслуживанию после его про-

изводства, что длилось 23 календарных месяца. Таким образом, научно-

практический эксперимент проводился в рамках исследования на основе стати-

стических данных, и за референсные значения были приняты следующие зна-

чения [N=3989 U T=23 месяца]. 

Результаты наблюдения за работой N идентичных элементов конструкции 

грузового вагона за интервал времени T с нулевой наработкой в начале наблю-

дения образуют выражение следующего вида: v=m+s содержит число выпол-

ненных наработок . В качестве объекта исследования взяты время до отказа бо-

ковой рамы тележки грузового вагона (обозначается латинскими буквами t1, t2, 

t3, … , ti) и количество безотказных наработок в процессе эксплуатации. (обо-

значаются буквами t1, t2, t3, …, tj). ). 

U – это показатель, учитывающий, что отказавший во время испытаний 

объект не восстанавливают, а заменяют на новый работоспособный. T – это 

символ, который определяет время испытания. При этом испытания предусмат-

ривают, что объектами наблюдения является однотипные детали, не имеющие 

конструктивных различий и одинаковые по возрасту. 

Поскольку подробных статистических данных по Узбекистану не обнару-

жены, принято решения в качестве примера рассмотреть универсальные четы-

рёхосные вагоны, производства РФ 2005 и 2006 годов. Такие данные доступны 

на сайтах статистического управления РФ. На основании данных статуправле-

ния, следует, что имеется N=3963 вагонов. Для каждого вагона фиксированы 

случаи обнаружения неисправностей, например, для боковой рамы тележки. 

Наблюдение за каждым вагоном проводили в течение 22 месяцев в пересчёте на 

календарную продолжительность. В этом случае эксперимент проведён на ос-
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нове статистической информации России в соответствии с планом испытаний 

[N=3963 U T=22 мес.]. 

Результат наблюдений за эксплуатацией N одинаковых элементов кон-

струкции вагонов в течение времени T, имеющих к моменту начала наблюде-

ния нулевые наработки, образуют выборку, которая выглядит следующим обра-

зом: v=m+s содержит ряд наработок, завершившихся отказом (обозначены) и 

ряд безотказных наработок (обозначены t1, t2, t3, …,tj). 

В основе разработки модели основным или главным фактором является вы-

бор ее сложности с позиции оптимальности. Поэтому, следующие важнейшие по-

стулаты стали основными для разработки модели и они сочетаются с [1-3, 5-9]: 

- чтобы достичь точных результатов, необходимы затраты на создание мо-

дели, объем которых растет быстрее, чем сама точность; 

- ошибка «грубого» звена моделирования в последовательных и парал-

лельных направлениях формирования ошибок проявляет определяющую роль; 

- точность информации и методики или алгоритмов вычислений, опреде-

ляет уровень рациональности модели, которая находится в интервале сочетания 

этих факторов. 

Для фиксации результатов практического эксперимента предлагаются сле-

дующие критерии: 

rXi, N – Парный коэффициент корреляции i-го фактора и действующего 

парка грузовых вагонов; 

βi - стандартизованный коэффициент множественной линии регрессии. 

Процесс формирования модели практического опыта с учетом сложности 

научного исследования включает следующие этапы для достижения конкрет-

ных результатов необходимо соблюдать следующую последовательность: 

– на первом этапе осуществляется выбор основных факторов (величины 

X1, X2, X3, ..., Xi), определяющих размер парка грузовых вагонов; 

– факторы, не имевшие достаточно большой (r>0,75) корреляции с осталь-

ными факторами, были исключены. Модель сохраняет факторы, составляющие 

систему, и имеет высокий коэффициент корреляции между значением и изуча-

емым фактором; 

– в ходе эксперимента при ранжировании по коэффициенту корреляции, то 

есть каждому фактору с наибольшим коэффициентом корреляции, присваивал-

ся один балл; 

– при получении экспериментального результата необходимо получить 

уравнение регрессии, выраженное в стандартизированном виде; 

Результаты и их обсуждение. В качестве примера в настоящей работе 

изучены точечные оценки параметров закона распределения наработки до 

опасного отказа боковой рамы тележки. В ходе эксперимента наиболее опас-

ными отказами узла грузового вагона считаются и регистрируются объемные 

дефекты в виде трещин и изломов. 

В таблице 1 представлены данные, полученные согласно плану испытаний 

на надежность. Здесь применены критерии Колмогорова. Функция распределе-
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ния времени до отказа детали построена и принята с использованием метода 

Фишбейна. 

«Требуется провести оценку пригодности модели с использованием крите-

рия А.Н. Колмогорова и гипотезы о статистической функции распределения 

наработки до опасного отказа боковой рамы грузового вагона». В этом случае 

для определения величины максимального расхождения ɼn между полученной 

теоретической функцией распределения F(t) и статической функцией Fʬ(t), в 

ходе практического эксперимента, а также при расчете результатов обширных 

исследований были приняты следующие значения.  

 

Таблица 1  

Пример данных по вагонам, использованным в качестве эксперимента 

№ 

п/п 

Год постройки выбранных 

грузовых вагонов 

оцепки грузовых вагонов 

Нара-

ботка 

отказа ti, 

месяц 

Г
о
д

 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о
 

В
и

д
 р

ем
о
н

та
 

Н
еи

сп
р
 1

 

Н
еи

сп
р
 2

 

Н
еи

сп
р
 3

 

Год Мес. Число 

1 2007 3 2 2008 1 21 4 0 205 914 10,62 

2 2007 4 3 2007 9 3 3 0 0 205 5 

3 2007 5 3 2008 2 8 4 0 0 205 21,12 

4 2007 3 23 2007 10 13 3 0 150 205 18,67 

5 2007 5 15 2008 3 5 4 0 205 914 21,62 

6 2007 5 11 2008 1 2 4 0 205 914 19,7 

7 2007 5 11 2007 12 6 4 0 205 205 18,84 

8 2007 5 11 2008 4 7 4 0 205 914 21,87 

9 2007 5 11 2007 9 6 4 0 205 914 15,84 

10 2007 5 12 2007 3 1 4 0 205 914 9,641 

11 2007 6 1 2008 9 4 4 0 205 914 15,11 

12 2007 8 1 2007 4 6 4 0 205 914 7,16 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3963 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Проверкой гипотез с уровнем значимости α = 5% был найден квантил tα = 

1,36 из таблицы распределения Колмогорова. 

Путем расчета определяется остаточный ресурс рамы тележки грузового 

вагона, проработавшего без сбоев 23 месяца, при условии, что вероятность воз-

никновения опасной неисправности не превышает требуемого уровня (1-е). 

Рассмотрены и проанализированы эксплуатационные данные, полученные для 

боковых рам тележек грузовых вагонов 2007 года выпуска, эксплуатируемых в 

течение 22 месяцев. 

Исследования показали, что опасная неисправность не возникает с вероят-

ностью y= 99%, а остаточный срок службы составляет 14,2 месяца с учетом 

эксплуатационных данных боковой рамы тележек, произведенных в 2006 году, 
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которые работали без сбоев в течение 22 месяцев. В период между глубокими 

диагностиками, проводимыми на ремонтных предприятиях, были выбраны за-

висимости для уровня риска (1–y), необходимого для возникновения трещины в 

боковой раме тележки. 

С помощью программы Mathcad создана модель, обеспечивающая форми-

рование заключения по определению величины остаточного срока службы уз-

лов грузовых вагонов (рис. 2). В процессе создания модели синхронно были 

выбраны значения остаточных ресурсов для наиболее важных частей железно-

дорожного подвижного состава из таблицы 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение отказа боковой рамы тележки грузового вагона  

с параметрами b =2,61, â = 186 мес 

 

 
Рис. 3. Модель остаточного срока службы боковины 
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Для практического применения предлагаемого метода в условиях желез-

ных дорог Узбекистана необходимо создать стабильно функционирующую ин-

формационную базу для регистрации неисправностей каждой детали грузовых 

вагонов. Это осуществимо, если каждая деталь вагона будет иметь уникальный 

идентификационный номер. Также следует предусмотреть возможность веде-

ния паспорта регистрации текущего состояния вагона или совершенствования 

существующего паспорта грузового вагона, эксплуатируемого на железных до-

рогах Узбекистана при его ремонте и эксплуатации. В паспорте должны регу-

лярно фиксироваться все случаи по основным деталям вагона, дате последнего 

ремонта, замененным конструкциям или узлам. Это должно быть оцифровано 

на базе организаций железнодорожной сети, в том числе сведения о фактически 

выполненных ремонтных работах, поскольку при текущем ремонте важно вы-

являть и фиксировать неисправности. 

В развитых странах существует форма отчетности, учитывающая отслежи-

вание каждого грузового вагона на железнодорожном транспорте, и в настоя-

щее время эта база данных широко используется. Кроме того, внедрение ведо-

мости дефектов, оформляемой для каждого вагона в процессе ремонта, служит 

основой для финансовых операций по выполненному ремонту и прогнозирова-

ния периодов будущих ремонтов. Основой для денежных операций могла слу-

жить трехмерная модель. 

Использование предлагаемого алгоритма позволит предприятиям вагонно-

го хозяйства отказаться от существующей многопрофильной стратегии прове-

дения крупномасштабных ремонтов и перейти к плановой системе диагностики, 

характеризующейся коротким сроком исполнения и высоким качеством техни-

ческого обслуживания и ремонта (ТОиР) вагонов. Важно отметить, что для 

оценки состояния вагона, необходимо учитывать усталостные трещины основ-

ных деталей вагонов.  

Предлагаемая технология очень проста и понятна, ее можно в кратчайшие 

сроки оцифровать в базе данных и механизировать с высокой точностью.  

Путем сбора статистических данных автоматизированная система передает 

детали грузового вагона в электронную систему, предназначенную для управ-

ления фактическим техническим состоянием вагона, обеспечивая расчет значе-

ний остаточного срока службы в кратчайшие сроки. В свою очередь, используя 

предлагаемый метод, мы можем увеличить коэффициент использования систе-

мы учета номеров грузовых вагонов. Система в сочетании с комплексной си-

стемой мониторинга степени износа основных элементов вагонов позволяет на 

более высоком уровне организовать работу и рационально использовать систе-

му производства, обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного со-

става. На методы расчета получены охранные документы на программный про-

дукт №DGU28780, № DGU28376, № DGU26190. 

Для формирования модели используем следующие функциональные зави-

симости: 
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         ὣ Ὢὢ                                                 (3) 

где: ὢ  - примем за фактор с наименьшим количеством баллов. 

 

Прежде всего, мы определили остаточную дисперсию для вышеуказанной 

функции. В следующем шаге для усложнения модели мы ввели в нее факторы в 

зависимости от количества баллов, заданных в рейтинге. Степень сложности 

(по количеству факторов, включенных в модель) была завершена при выполне-

нии условия, выраженного следующим неравенством: 

Ὑ πȟωυ  Ὓ̏̒̓ υϷ 

Определены факторы, вводимые для формирования многофакторной кор-

реляционно-регрессионной модели оптимальной сложности, которые мы опре-

деляем следующим образом: Х1 - грузооборот; Х2 - техническая скорость; Х3 - 

оборот вагона; Х4 - статическая нагрузка; Х5 - динамическая нагрузка. 

В соответствии с заранее подготовленным алгоритмом формирования мо-

делей возникла необходимость усложнения модели.  Предлагаемый метод реа-

лизован по следующей схеме: 

 

ώ Ὢὢ ὢ  O

  

ᴼώ Ὢὢ ὢ ὢ ᴼ

          O ώ Ὢὢ ὢ ὢ ὢ ᴼ

               O ώ Ὢὢ ὢ ὢ ὢ ὢ

 

 

С помощью вышеуказанных расчетов нам удалось установить аналитиче-

ские прогнозные зависимости. В частности, исследования показали, что про-

гноз по уровню минимальной остаточной дисперсии близок к экспоненциаль-

ной зависимости вагонного парка. В качестве определяющих мы приняли сле-

дующие факторы: грузооборот, оборот, статическая нагрузка.  

В нашем случае модель с оптимальной сложностью выражается следую-

щим образом: 

ὔ ρπχρπȟχςὩȟ ᶻ  ȟ ȟ  

Следующий шаг был проведен с целью оценки надежности рассчитывае-

мой модели, опираясь на ряд временных факторов, разделенных на несколько 

переменных (по годам): 2010-2015, 2010-2016, 2010-2017, 2010-2018, 2010-2019, 

2010-2020, 2010-2021, 2010-2022 гг. - контрольные переменные и 2010-2023 гг. 

- учебные переменные. Затем они были проанализированы по сходимости рас-

четных и фактических значений парка грузового вагона, принадлежащего ва-

гонному хозяйству в рамках исследуемых выборок. Анализ показывает, что 

сравнение значений парка вагона в рабочем состоянии показало высокую схо-

димость изучаемых и интересующих нас величин. Так, процент расхождения по 

обучающей выборке % — 6,6, остаточная дисперсия S2ост. — 21724 достаточно 

хорошо согласуются с показателями контрольных выборок (% — 6,5 и S2ост. = 

22620), это доказывает обоснованность, точность применения разработанных 
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моделей для прогнозирования парка грузовых вагонов, достоверность получен-

ных результатов.  

В результате теоретических расчетов получены расчетные значения рабо-

чего парка вагонов на исследуемый период и прогнозные значения на период 

до 2024 года, что указывает на необходимость пополнения вагонного парка до-

полнительно 22620 вагонов. 

Расчеты также показали, чем меньше масса тары вагона и чем выше грузо-

подъемность вагонов, тем меньше количественные показатели парка вагонов, 

необходимых для перевозки грузов (часть расчетов проведена для вагонов-

хопперов, предназначенных для перевозки зернового груза).  

Масса тары грузовых вагонов изменялась за счет двух факторов, выявлен-

ных в процессе исследований:  

– первый вариант путем усовершенствования конструкции рамы вагонов 

(снижение до 8%),  

– применением алюминиевых сплавов в вагоностроении (снижение на 

16%).  

Сокращение затрат вагонного парка в первом варианте составило 2.3%, а 

во втором варианте – 4.7%. 

Для доказательства экономической эффективности и рентабельности пред-

ставленных данных была рассчитана стоимость требуемого вагонного парка и 

его финансовые затраты (расчеты проводились в долларах США). Поскольку 

Узбекистан пока не имеет возможности производить большое количество совре-

менных грузовых вагонов, для расчетов в основном использовались данные по ва-

гонам стран СНГ, перевозящим транзитные грузы на территории Узбекистана. 

Ориентировочная стоимость вагона-хоппера, предназначенного для пере-

возки зерна с 23,5 тонной тарой, передвигающейся по территории Узбекистана, 

составляет 20 тысяч долларов США. Если рассчитать себестоимость одной 

тонны по методу соотношения рыночной цены одного вагона-хоппера, предна-

значенного для перевозки зерна, и веса вагонной тары, то получим следующий 

результат, т.е. 23,5 = 851,4 долл./т.  

Сравнивали хопперы модель 19–3054/19–3054–01 с грузоподъемностью 71 

т и объемом кузова 94 м
3
 и модель 19–3054–04/19–3054–05 с грузоподъемно-

стью 70,5т и объемом кузова 112 м
3
 [6]. При использовании вагонов модели 19-

3054-04/19-3054-05 грузоподъемностью на 0,5 тонн меньше, чем вагонов моде-

ли 19-3054/19-3054-01, несмотря на большой объем хоппера первой модели, 

требуемый парк вагонов (разница между наибольшей и наименьшей грузоподъ-

емностью рассчитывается путем деления на наибольшую грузоподъемность) 

увеличился на 0,7%, что было принято за основу для дальнейших расчетов. 

На основании проведенных научных, практических исследований и полу-

ченных результатов можно сделать вывод, что для пополнения вагонного парка 

целесообразно будет выбрать вагон-бункер повышенной грузоподъемности с 

грузоподъемностью тары 23,5 т. 
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Очевидно, что это решение основано на том, что вагоны-аналоги пока 

только начали производить в Узбекистане и их количество небольшое, а их 

масса превышает импортируемые вагоны. Производство новых вагонов отече-

ственного производства должно быть ориентировано на использование легких 

материалов и технологий их обработки. В ближайшие годы это не ожидается. 

Несмотря на то, что руководство АО “Узбекистан темир йуллари” знает, какие 

бункерные вагоны выгодно приобретать для создания необходимого парка, 

необходимо понимать, что существует предел, при котором покупка вагонов 

для перевозки существующей номенклатуры зерновых не приносит финансовой 

выгоды. В этом случае АО придется либо переобучиться на тот вид груза, для 

которого требуются специальные вагоны для необходимого парка, либо начать 

производство новых легких универсальных вагонов самостоятельно. 

Ниже представлены результаты расчетов и использования модели форми-

рования вагонного парка. 

В основы для расчетов приняты данные по табл. 2. 

 

Таблица 2 

Количество используемых вагонов АО Узбекские железные дороги  

(по данным 2024 года) 
Тип вагона Всего В работе В ремонте 

Крытый 4910 3265 1645 

Вагон платформы 823 394 180 

Полувагоны 4532 4333 199 

Цистерны 3060 2680 380 

Вагон-муковоз 1360 982 378 

Вагон-цементовоз 2085 1570 515 

Фитинговый платформы 1008 932 76 

Вагон-минераловоз 385 220 165 

Дозаторы 219 174 45 

Думпкары 170 140 30 

Транспортеры 60 7 53 

Вагон автомобилевозы 232 180 51 

Рефрежераторы 1530 345 1175 

другие 190 162 28 

Итого 20564 15384 4920 

 

В качестве условий для расчетов принято (данные получены в АО), что:   

1. Прогнозируемый объём грузоперевозок в Узбекистане в 2025 году: 50 

млн тонн.  

2. Усредненная грузоподъёмность одного вагона: 60 тонн.  

3. Средний коэффициент использования вагонов: 150 рейсов.  

4. Использование текущего парка вагонов, в процентах: 85%. 

В качестве ключевых факторов для расчета использованы:  

1. Объем грузоперевозок: анализ динамики грузоперевозок за предыдущие 
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годы; учет роста ВВП страны, роста промышленных отраслей, экспорта и им-

порта.  

2. Средняя грузоподъемность одного вагона: учет типов вагонов (напри-

мер, полувагоны, цистерны, крытые вагоны); средний тоннаж перевозимого 

груза.  

3. Эксплуатационная доступность вагонов: количество действующих ваго-

нов; коэффициент исправности подвижного состава; среднее время оборота ва-

гона.  

4. Планируемое расширение инфраструктуры: новые железнодорожные 

линии или модернизация существующих.  

5. Сезонность и колебания спроса: прогноз изменения спроса в зависимо-

сти от сезонности перевозок.  

Формула прогнозирования потребности в вагонах: 

ὔ̃ ́̄̏̎̏̃

Ὕ̄̑̔̈̏̃ὑz̑ ̏̒̓́

ὖ̃́̄̏̎́Ὗz̃ ́̄̏̎́ὕz̏ ̂̏̑̏ ̓́
 

где: 

ὔ̃ ́̄̏̎̏̃ – требуемое количество вагонов. 

Ὕ̄̑̔̈̏̃ — прогнозируемый объем грузоперевозок в тоннах. 

ὑ̑ ̏̒̓́ — коэффициент роста грузоперевозок (обычно рассчитывается на 

основе экономических и отраслевых прогнозов). 

ὖ̃́̄̏̎́ — средняя грузоподъемность одного вагона. 

Ὗ̃ ́̄̏̎́  — коэффициент доступности вагонов (доля исправных вагонов в 

общем парке). 

ὕ̏ ̂̏̑̏̓́  — коэффициент оборота вагона (среднее количество рейсов 

вагона в год).  

Расчеты показали следующие результаты (табл. 3, рис. 3). 

Таким образом, потребность вагонного парка в новых вагонах составляет 

26120. Для перевозки 50 млн тонн грузов в 2025 году при указанных условиях 

Узбекистану потребуется 5556 вагонов, из которых 2091 новых. 

 

Таблица 3 

Количественные показатели потребности вагонного парка Узбекистана 
№ Тип вагона количество № Тип вагона количество 

1 Крытый 491 8 Вагон-минераловоз 38 

2 Вагон платформы 82 9 Дозаторы 21 

3 Полувагоны 453 10 Думпкары 17 

4 Цистерны 306 11 Транспортеры 18 

5 Муковоз 136 12 Вагон автомобилевозы 49 

6 Цементовоз 207 13 Рефрежератор 154 

7 Платформы 101 14 другие 18 

 

В относительных единицах потребность экономики Республики Узбеки-

стан в вагонном парке показана на рис. 3. 
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Рис. 4. Относительная потребность вагонного парка по видам вагонов 

 

Выводы. Предлагаемая технология моделирования потребности вагонного 

парка легко реализуема с учетом возможности автоматизировать ее в информа-

ционной базе. С увеличением базы данных в вагонном хозяйстве автоматизиро-

ванная система обеспечивает обновление значений остаточного срока службы 

наблюдаемой детали вагона и позволяет передавать их в систему управления 

фактическим состоянием вагона. Это, в свою очередь, послужило повышению 

коэффициента использования системы учета по номерам вагонов и их рацио-

нальному использованию. Результаты данного исследования позволяют опреде-

лить приоритетные направления распределения ресурсов в планово-финансовых 

службах Государственной железнодорожной компании Узбекистана, а именно: 

финансы, направленные на повышение эффективности использования подвиж-

ного состава в процессе перевозок. В результате развития собственной базы дан-

ных наша страна не только достигла значительных успехов в производстве, ре-

монте и обслуживании вагонов, а также повышении эффективности грузопере-

возок, но и обеспечивает высокий уровень безопасности движения. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы подтвер-

ждена актом внедрения на железной дороге – АО «Узбекистан темир йуллари», 

методы расчеты защищены тремя охранными документами на программный 

продукт № DGU 28780, № DGU 28376, № DGU 26190. 
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Аннотация: в данной главе обосновывается необходимость создания наряду с теорией отно-

сительности, также теории движения как качественного изменения.  

По мнению автора, необходимость разработки новой теории обусловлена, прежде всего, 

опорой науки только на понятие субъективного времени и игнорирование понятия «внутрен-

него» (объективного) времени концепции И. Пригожина и объективного времени функцио-

нальной концепции, разработанной автором. 

На взгляд автора, сложившаяся ситуация в науке, ведет к одностороннему рассмотрению 

природы и выявлению закономерностей ее развития, поскольку теория относительности яв-

ляется теорией движения как простого перемещения, тогда как в объектах и явлениях приро-

ды, как известно, имеют место еще и качественные изменения, образующиеся при движении 

как качественном изменении. 

Такого рода подход к изучению закономерностей развития объектов и явлений природы, 

свойств и строения материи, законов ее движения, по мнению автора, является главной при-

чиной кризиса фундаментальной физики. 

Причинами существования кризиса теоретической физики являются также временные пара-

доксы и законы физики, неадекватно отражающие объективную реальность, являющиеся 

следствием указанного подхода. 

Таким образом, по мнению автора, научному сообществу не удастся преодолеть кризис фун-

даментальной физики и построить теорию единого поля, теорииивсего, пока, наряду с поня-

тием субъективного времени, исследователи не начнут оперировать также понятием объек-

тивного («внутреннего») и функционального времени. 

Ключевые слова: теория относительности, квантовая теория, теория единого поля, теория 

движения как качественного изменения, кризис фундаментальной физики, субъективное 

время, объективное время, функциональное время, парадоксы, законы физики. 

 

THE NEED TO CREATE A THEORY OF MOTION AS A QUALITATIVE CHANGE 
 

Lolaev Totraz Petrovich 

 

Annotation: The article is devoted to the need to create, along with the theory of relativity, also the 

theory of motion as a qualitative change.  

According to the author, the need to develop a new theory is primarily due to the reliance of science 

only on the concept of subjective time and its disregard for the concept of "internal" (objective) 

time of I. Prigozhin's concept and objective time of the functional concept developed by the author. 

 In the author's opinion, the current situation in science leads to a one-sided consideration of nature 

and the identification of patterns of its development, since the theory of relativity is a theory of mo-
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tion as a simple displacement, whereas in objects and phenomena of nature, as is known, there are 

also qualitative changes that occur during movement as a qualitative change. 

This kind of approach to studying the patterns of development of objects and natural phenomena, 

the properties and structure of matter, and the laws of its motion, according to the author, is the 

main reason for the crisis of fundamental physics. 

The reasons for the crisis of theoretical physics are also temporary paradoxes and laws of physics 

that inadequately reflect objective reality, which are a consequence of this approach. 

For these reasons, according to the author, the scientific community will not be able to overcome 

the crisis of fundamental physics and build a theory of a single field, a theory of everything, until, 

along with the concept of subjective time, researchers begin to operate with the concept of objective 

("internal") and functional time. 

Keywords: theory of relativity, quantum theory, unified field theory, theory of motion as a qualita-

tive change, crisis of fundamental physics, subjective time, objective time, functional time, para-

doxes, laws of physics. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной главе обосновывается необходимость создания теории движения 

как качественного изменения, которая, по мнению автора, позволит преодолеть 

кризис фундаментальной физики и построить единую теорию поля, теорию 

всего. 

Кроме того, в ней, для рассмотрения целесообразности разработки новой 

теории, предлагаются методы преодоления кризиса фундаментальной физики. 

Необходимость создания новой теории, как нам представляется, диктуется, 

прежде всего, тем, что уже более ста лет, как теория относительности, в кото-

рой исследователи оперируют понятием лишь субъективного времени, возни-

кающего при движении как простом перемещении, стала базовой основой со-

временной физики – науки о природе. 

Такого рода подход к изучению закономерностей развития объектов и яв-

лений природы, свойств и строения материи, законов ее движения, по мнению 

автора, является главной причиной кризиса фундаментальной физики. 

По мнению автора, необходимость разработки новой теории обусловлена, 

также, опорой науки только на понятие субъективного времени и игнорирова-

ние ею понятия «внутреннего» (объективного) времени концепции И. Приго-

жина и объективного времени функциональной концепции, разработанной ав-

тором. 

Из сказанного следует, что все объекты, процессы (каждый объект – про-

цесс) и явления материального мира, как нам представляется, исследуются од-

носторонне, хотя, помимо движения как простого перемещения происходит 

еще и движение как качественное изменение. 

Как известно, в природе, на всех структурных уровнях организации мате-

рии: в микромире, макромире и мегамире происходят качественные изменения, 

исследование и логическое обобщение которых, на наш взгляд, позволили бы 

выявлять новые закономерности развития природы, делать новые открытия, а 

также дополнять и совершенствовать научную картину мира. 
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Односторонний подход современной науки к изучению природы обуслов-

лен, еще и тем, что в физике и во всем естествознании исследователи опериру-

ют лишь понятием субъективного времени, возникающего в результате движе-

ния, как простого перемещения.  

Иными словами, исследователи игнорируют понятие объективного време-

ни, которое используется пока только специалистами по биологии развития 

(подробнее об этом будет сказано ниже). 

В этой связи при исследовании реальных, природных объектов, процессов 

и явлений, по нашему мнению, специалистам следует оперировать, вместе с 

понятием субъективного времени, и понятием объективно-реального, по нашей 

терминологии, функционального времени [1].  

Другой основной теорией, помимо теории относительности в современной 

науки является квантовая физика. Но она описывает лишь свойства и структуру 

атомов и молекул, закономерности движения, взаимодействия и превращения 

микрочастиц. 

По мнению исследователей, две фундаментальные физические теории не 

согласуются друг с другом, что привело к кризису в современной физике. 

Однако, с нашей точки зрения, согласовать между собой теорию относи-

тельности и квантовую физику, без создания теории движения как качественно-

го изменения, не представляется возможным.  

На наш взгляд, в природе и обществе существуют лишь два времени: объ-

ективное и субъективное времена, имеющие коренные различия. Эти различия 

обусловлены самой природой указанных времен (подробнее об этом будет ска-

зано ниже). 

Так, субъективное время возникает и существует в сознании человека, 

наблюдателя. 

Объективное время возникает и существует в природе и от человека и его 

сознания не зависит.  

И, по мнению одного из создателей современной науки, лауреата Нобелев-

ской премии И. Пригожина, следует также различать два времени: внешнее – 

имеется в виду субъективное время, и внутреннее – объективное.  

Объективное, по терминологии И. Пригожина, «внутреннее» время, во 

многом идентично объективному времени функциональной концепции, хотя 

мы разрабатали свои концепции независимо друг от друга, задолго до 1995 го-

да, когда мы начали переписываться.  

Из-за коренных различий между субъективным временем науки и внут-

ренним временем, И. Пригожин называл свое внутреннее время новым 

понятием времени.  

Имея в виду необходимость использования в науке понятия нового, «внут-

реннего» времени, И. Пригожин, в одном из своих интервью, сказал: «Главное 

сейчас в науке – переоткрытие понятия времени, выход его на первый план… 

если ввести новое понятие времени в уравнения динамики, можно будет начать 

новый этап научно-технической революции» [2]. 
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Выдающийся французский философ, автор новой французской энцик-

лопедии Андре Конт Спонвиль тоже считает, что: «Существует два раз-

личных вида времени, или два понимания того, что такое время. Первое - 

время обьективно – это время мира, природы, которое является непре-

кращаюшимся настоящим... 

Второе – это, время сознания, которое является ничем иным, как сово-

купностью прошедшего и будущего, пребываюшихся в наших мыслях» [3]. 

Второе - субъективное время пребывает в мыслях и, в этой связи, име-

ет три вида. Однако при измерении субъективного времени мы измеряем 

только настоящее, поскольку в природе нет ни прошлого, ни будущего 

времени – они существуют лишь в нашем сознании и поэтому измерению 

не поддаются.  

Объективное время функциональной концепции имеет много сходств с 

временем концепции Андре Конт-Спонвиля.  

Об этом пишет сам А. Конт-Спонвиль, на мою просьбу высказать свое 

мнение о моей статье в соавторстве с А.Л. Моуравовым «Определение понятия 

объективного времени: его теоретическое и экспериментальное обоснование», 

Андре Конт-Спонвиль пишет: 

 «Спасибо за ваше сообщение, которое я прочитал с большим интересом и 

интеллектуальной симпатией… Да, насколько я понимаю, наши позиции по 

времени очень близки. Время не является ни существующей реальностью, ни 

независимой реальностью: оно не существует вне объектов, процессов (то, что 

я называю становлением) или событий. Но тем не менее объективно: оно суще-

ствует только вторично (это «производное понятие», как вы правильно говори-

те), в силу становления, но существует «независимо от того, присутствует ли 

наблюдатель или нет». Из этого следует, что ни прошлое, ни будущее не суще-

ствуют в природе и, следовательно, нигде больше (кроме как в качестве теку-

щего представления, посредством субъективной памяти или предвосхищения, 

которые мы можем иметь). 

Таким образом, существует только настоящее, которое является не мгно-

вением, а продолжительным мгновением или, лучше сказать, продолжительно-

стью. Неужели время закончилось? Мне было бы трудно ответить на этот во-

прос, не зная, является ли совокупность вещей, процессов и событий (скажем, 

природа, а не Вселенная) само по себе конечным или бесконечным. Но если мы 

признаем, что природа закончилась, тогда да, время тоже. И, конечно, необра-

тимо». 

Еще в одном из своих писем на мое имя, он подтверждает идентичность 

наших представлений о природе времени: «Да, мне кажется, что мы согласны в 

главном: время не является ни субстанцией, ни существом, но и не является чи-

стым ничто: оно существует в результате становления в действии и может быть 

измерено путем сравнения – движением». 

«Судя по всему, и в научном творчестве академика В.И. Вернадского речь 

идет именно об одностороннем подходе современной науки к исследованию 
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природных объектов и явлений, о чем, на наш взгляд, свидетельствует и ска-

занное профессором Е.СМ. Поляковым:  «Чтобы выразить чувство единства 

биологических и геологических процессов с их эволюцией, с их исторически 

изменчивым характером, со сменой вчера-сегодня-завтра, с текущим временем 

он использует понятия биологического и геологического времени. Вернадский 

подчеркивал, что время натуралиста не является геометрическим временем 

Минковского и не является временем механики и теоретической физики, вре-

менем Галилея или Ньютона. Текучесть времени в единстве с природными 

процессами не находит своего выражения в физическом времени» [4]. 

В.И. Вернадский, как известно, считал, что мир мыслится лишь в единстве 

с текущим временем, которое связано с объектами, процессами, и его нельзя 

оторвать от живого и мы однозначно согласны с ним. 

Однако, по нашему мнению, время нельзя оторвать также от материальных 

объектов, процессов, так как текущее время образуют качественные изменения, 

происходящие как в живом, так не неживом мире.  

И согласно функциональной концепции, текучесть времени в единстве с 

природными процессами не находит своего выражения в физическом времени, 

поскольку оно образуется лишь в сознании человека и является субъективным 

временем, а текущее время, точнее – объективно-реальное, функциональное 

время необходимо образуют последовательно сменяющиеся качественно новые 

состояния материального объекта, процесса.  

Имея в виду В.И. Вернадского, профессор кафедры философии естествен-

ных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова В.П. Казарян, по поводу текучести 

времени замечает, что для натуралиста оказывается важным как раз то свойство 

времени, которое было несущественным для физика – свойство течения. Она 

же отмечает, что по В.И. Вернадскому: «Бренность жизни нами переживается 

как время, отличное от обычного времени физика» [5]. 

С нашей точки зрения, для физика, свойство времени, образуемого каче-

ственными изменениями, происходящими в природе, как нам представляется, 

является более важным, чем для натуралиста, поскольку физика является фун-

даментом всего естествознания, которое, надо полагать, призвано изучать при-

роду всесторонне.  

В.П. Казарян далее отмечает: «Он неоднократно высказывал мысль о том, 

что в области живого время может быть иным, чем в физических процессах: 

«вступая в область жизни, мы опять подходим к более глубокому, чем в других 

процессах природы, проникновению в реальность, к новому пониманию време-

ни» [6].   

О необходимости создания теории движения как качественного изменения 

свидетельствуют и высказывания химика-физика, профессора В.Г. Гуськова «В 

понятии действительного движения, - пишет он, - находит отражение сама суть 

физического движения, которая заключается в преобразовательном процессе 

взаимодействия материальных частей, элементов, объектов. Именно сторона 

этого двустороннего процесса и выступает перед субъектом как движение от-
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дельного ФО. Этот процесс протекает в материальном физическом простран-

стве, без него он невозможен!» [7]. 

По нашему мнению, понятие действительного, т.е., качественно нового 

движения, также находит отражение сама суть физического движения, проис-

ходящего в отдельном, конкретном физическом объекте, процессе, в котором 

происходит последовательная смена его качественно новых состояний.  

Следует только иметь в виду, что материального физического простран-

ства в природе нет, поскольку, пространство не является ни веществом, ни по-

лем, ни особой пространственной субстанцией. 

  Согласно разработанной нами функциональной концепции пространства, 

каждый материальный объект и каждое материальное явление образует свое 

собственное пространство, в котором и происходят последовательно сменяю-

щиеся качественно новые изменения.  

Только исследуя движение как качественное изменение, можно выявить 

ранее неизвестные закономерности развития природы, которые нельзя обнару-

жить при исследовании относительного движения.  

«Понятие же относительного движения, - отмечает В.Г. Гуськов далее, - а 

точнее — относительного перемещения не имеет внутреннего наполнения — 

это формальное, регистрируемое субъектом, видимое смещение одного объекта 

относительно другого» [8]. 

Таким образом, в физике - науке, изучающей общие закономерности явле-

ний природы, свойства и строение материи и законы ее движения, чтобы ис-

пользовать их в науке и на практике, исследователи руководствуются лишь 

теорией относительности, время которой образуется в результате движения как 

простого перемещения.  

Как уже было сказано, исследователи оперируют лишь понятием субъек-

тивного времени. Тем самым, как уже подчеркивалось, физика изучает природу 

односторонне, исходя лишь из представлений о ней, возникающих в сознании 

человека, наблюдателя, а требуется всесторонний подход к изучению природы.  

Из всего сказанного, как нам представляется, следует необходимость, 

наряду с теорией относительности и квантовой теорией, разработки теории 

движения как качественного изменения. 

В результате разработки теории движения как качественного изменения, 

на наш взгляд, будут устранены причины кризиса фундаментальной физики, и 

он будет преодолен [9]. 

Кроме того, главная проблема физики – создание теории единого поля, 

по нашему мнению, также не будет решена без разработки теории движе-

ния как качественного изменения.  

Причинами кризиса фундаментальной физики, прежде всего, на наш 

взгляд, являются:  

1. Опора науки только на понятие субъективного времени.  

2. Игнорирование исследователями понятия объективно-реального, времени.  

3. Наличие в науке большого числа так называемых временных парадок-
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сов, являющихся причиной формулировки неточных или ошибочных физиче-

ских законов, что неизбежно усугубляет кризис теоретической физики. 

Обозначив причины кризиса теоретической физики, мы предлагаем и спо-

собы его преодоления. 

В физической литературе признается, что в современных научных крити-

ческих публикациях нет убедительного описания основных причин кризиса. 

А для того, чтобы устранить кризис, исследователи предлагают выполнить 

следующие условия: Во-первых, выяснить подлинные причины, которые при-

вели к кризису. 

Во-вторых, не только устранить причины, но и исправить ошибки, спрово-

цированные кризисом. Однако последнее, по нашему мнению, является преро-

гативой научного сообщества. 

 

СОЗДАНИЕ ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЯ КАК КАЧЕСТВЕННОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ И ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРИИ ВСЕГО 

На наш взгляд, одной из причин кризиса теоретической физики является 

опора науки на понятие субъективного времени, поскольку исследователи опе-

рируют только понятием субъективного времени, которое возникает лишь в со-

знании человека. 

Как нам представляется, используя понятие объективного времени, возни-

кающего в природе, можно было бы устранить указанную причину. 

Как уже было сказано, односторонний подход к изучению природы, обу-

словлен опорой науки на понятие субъективного времени, поскольку исследо-

ватели оперируют исключительно понятием субъективного времени, называе-

мого большинством физиков иллюзией и фикцией. Сам А. Эйнштейн называл 

время иллюзией и фикцией. 

Вместе с тем, при строгом подходе, субъективное время науки, действи-

тельно, является иллюзией и фикцией, поскольку с точки зрения науки состоит 

из трех видов времени: прошлого, настоящего и будущего.  

При этом прошлое и будущее времена возникают и существуют лишь в со-

знании человека, а согласно функциональной концепции времени, в природе 

они отсутствуют и, в этой связи, измерению не поддаются. 

Следует согласиться, в этой связи, с Августином, который утверждал: 

«Можно измерять время только текущее, а прошедшее, равно как и будущее, 

которых нет в действительности, не могут подлежать нашему наблюдению и 

измерению» [10, с. 587].  

Не поддается измерению и настоящее субъективного времени, как в науке 

принято считать, - представляет собой миг, мгновение.  

А. Пуанкаре, имея в виду, что настоящее считается мгновением, писал: 

«То, что недоступно измерению, не может быть объектом науки» [11, с. 736]. 

В связи со сказанным, в науке сложилась ситуация, при которой, с одной 

стороны. отсутствует возможность измерить хоть какой-то из трех видов субъек-
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тивного времени. С другой, - исследователи, оперируя понятием субъективного 

времени, измеряют время часами. Более того, время измеряет любой человек. 

В этой связи у читателя может возникнуть правомерный вопрос: каким об-

разом удается исследователям, и любому, кто пожелает этого, измерять неиз-

меримое время? 

Наш ответ на этот вопрос однозначный – и исследователи, и обыватели, в 

лучшем смысле этого слова, измеряют часами настоящее время, поскольку, со-

гласно функциональной концепции, другого времени ни в природе, ни в обще-

стве нет (подробнее об этом будет сказано ниже) [12]. 

В этой связи настоящим временем является не только объективно-

реальное, но и субъективное время.  

Дело в том, что субъективное время с тремя видами времени возникает и 

существует в сознании, а в природе существует только настоящее время, име-

ющее длительность, которое и измеряется. 

Следует лишь иметь в виду, что настоящее время субъективного времени 

образуется в связи и движением как простым перемещением, а настоящее объ-

ективного, функционального времени возникает и существует в результате 

движения как качественного изменения.  

Названный нами парадокс, по нашему мнению, препятствует успешному 

развитию физики и его необходимо решить. А решение, как данного, так и дру-

гих временных парадоксов, станет вполне возможной, если, наряду с понятием 

субъективного времени, наука станет опираться и на понятие объективного, 

или, как мы его еще называем, функционального времени. 

 

ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТИВНОГО, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И 

ЕГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Поскольку одной из причин кризиса теоретической физики является, как 

нам представляется, игнорирование наукой понятия объективного времени, мы 

попытаемся раскрыть природу и научно-практическое значение функциональ-

ного времени.  

Как известно, исследователи считают, что субъективное время науки су-

ществует везде: на Земле, над Землей и в космосе. В отличие от него, объектив-

ное или функциональное время образуют конкретные конечные объекты, про-

цессы в результате последовательной смены их качественно новых состояний. 

Следовательно, субъективное время является всеобщим временем, а объектив-

ное, функциональное – локальным. 

В.И. Вернадский в докладе на общем собрании Академии наук СССР 

26.12.1931 («Проблема времени в современной науке» также дал толкование 

времени как индивидуального свойства физических тел.  

Как уже было сказано, объективное время образуется в результате после-

довательной смены качественно новых состояний материального объекта, про-

цесса. Иными словами, объективное время образуется движением как каче-

ственным изменением.  
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Последовательно сменяющиеся качественно новые состояния объекта об-

разуют последовательно сменяющиеся длительности времени с возникновения 

объекта и до воплощения его материального содержание в последующий объ-

ект или последующие объекты.  

В связи с тем, что объективное время образуют конкретные, конечные 

объекты, процессы, оно не существует вне этих объектов, например, в прошлом 

или будущем. Следовательно, реально существующие объекты образуют толь-

ко свои собственные настоящие времена.   

В этой связи объективное, функциональное время течет от настоящего к по-

следующему настоящему, а не от прошлого через настоящее к будущему [13]. 

Выдающийся французский философ Андре Конт-Спонвиль, на мой взгляд, 

в своих двух монографиях достоверно обосновал факт существования только 

настоящего времени. Он подчеркивает: «Время существует в настоящем, то 

есть, существует только настоящее время, как я его и рассматриваю». [14].  

В природе нет   вместилища, в которое бы переходили объекты, чье мате-

риальное содержание воплотилось в последующие объекты. В объективной ре-

альности нет и вместилища, из которого бы возникали новые объекты. 

Можно сказать и так: поскольку каждый объект образует свое собственное 

настоящее время с возникновения и до воплощения его материального содержа-

ния в последующий объект или последующие объекты, а не переходит в прошлое 

и не возникает из будущего, в природе нет прошлого и будущего времен. 

Как было установлено, объекты образуют свои собственные времена с воз-

никновения и до воплощения их материального содержания в последующие 

объекты.  Причем последующие объекты начинают образовывать свои соб-

ственные времена со своим ритмом и последовательно сменяющимися дли-

тельностями, так как несубстанциональное время от объекта к объекту не пере-

ходит.  

Объективное время специфически отражает все качественно новые изме-

нения, которые происходят также в молекулах, атомах и элементарных части-

цах, составляющих объект, но время объекта не является суммой этих времен. 

Собственное время объекта образуется комплексом процессов, происходящих в 

объекте как в едином целом.  

Объективное время несубстанционально, поскольку не является физиче-

ской сущностью. Процесс является физической сущностью, субстанциональной 

реальностью и, в этой связи, первичным понятием, а образуемое им несубстан-

циональное время – понятием вторичным, производным [15, с. 21]. 

Несубстанциональность времени в науке обосновал еще А. Эйнштейн. Он 

же справедливо связал время с материальными процессами. А. Эйнштейн отме-

чал: «Пространственные и временные данные имеют не фиктивное, а физиче-

ски реальное значение» [16, с. 24].  

Факт придания времени физического смысла А. Эйнштейном, по мнению 

лауреата Нобелевской премии И. Пригожина, является величайшим событием 

нашего века. 
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И, с нашей точки зрения, субъективное время теории относительности 

имеет физическое значение, поскольку возникает в сознании, которое является 

порождением мозга, имеющего материальное содержание.  

Однако, А. Эйнштейн, впоследствии, судя по всему, под влиянием физиков 

и математика Г. Минковского, стал называть время иллюзией и фикцией. 

Когда А. Эйнштейн отмечал, что «теория относительности привела к ради-

кальному изменению в научной концепции пространства и времени, метко оха-

рактеризованному знаменитым изречением Минковского» [17, с. 717], он имел 

в виду его следующее высказывание: «Отныне пространство само по себе, и 

время само по себе превратились просто в фикцию, и лишь своего рода союз их 

сохраняет независимое существование» [18, с.234]. 

Член-корреспондент РАН С.Т. Мелюхин писал: «И в трудах Эйнштейна 

встречается еще понимание пространства и времени как некоторых самостоя-

тельных по отношению материи сущностей» [19, с. 138]. 

При этом имелось в виду, что при попытке построения геометризирован-

ной единой теории поля, Эйнштейн рассматривал гравитационные и электро-

магнитные поля как проявление кривизны пространства и времени [20, с.167].  

Согласно функциональной концепции времени и пространства, последнее, 

как и время, несубстанционально, не является физической сущностью. В этой 

связи своего рода союз несубстанциональных пространства и времени не может 

сохранить независимое их существование. 

Следовательно, пространство-время не может искривляться, колебаться, 

возмущаться, в нем не может появляться рябь. 

Как уже не раз отмечалось, несубстанционально и объективно-реальное 

время функциональной концепции. Тем не менее, оно также имеет физическое 

значение, физический смысл, поскольку его образуют материальные объекты, 

процессы [21, 34]. 

Сделаем предварительные выводы:   

1. Объективное время образуют исключительно конкретные, конечные 

объекты, процессы.  

2. Оно несубстанционально, но имеет физическое значение, физический 

смысл. 

3.  По причине своей несубстанциональности функциональное время не 

существует вне объектов, а также в прошлом или будущем. 

4.  Функциональное время образуется и существует с возникновения объ-

екта и до воплощения его материального содержания в последующие объекты. 

5.  Материальные объекты, образующие объективное время, не возникают 

из будущего и не переходят в прошлое. 

6. Реально существующие объекты образуют только свои собственные 

настоящие времена. 

Об органической связи времени с объектами, процессами писал еще  

Г. Гегель: «Вещи исчезают не потому, что они находятся во времени, а по-

тому, что сами они представляют собой врʝменное… Процесс самих действи-
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тельных вещей составляет, следовательно, время» [22, с. 50]. 

Он же подчеркивал: «Во времени, говорят, все возникает и преходитé Но 

не во времени все возникает и преходит, а само время есть это становление, 

есть возникновение и прехождение» [23, с. 54]. 

Объективное время течет от настоящего, образуемого одними последова-

тельно сменяющимися качественно новыми состояниями, к настоящему, обра-

зуемому последующими качественно новыми состояниями. 

Другими словами, объективное время течет от настоящего к последующе-

му настоящему, а не от прошлого через настоящее к будущему. [24.с. 34]. 

Если бы время, действительно, состояло из трех видов: прошлого, 

мгновенного настоящего и будущего, оно не поддавалось бы измерению 

человеком, поскольку измерять его в прошлом, в мгновенном настоящем 

или будущем, не представляется возможным. Измерять можно только 

настоящее, имеющее длительность. 

Еще Августин осознавал, что существует только настоящее время, ко-

гда писал: «Совершенно ясно теперь одно, ни будущего, ни прошлого и не-

правильно говорить о существовании трёх времён, прошедшего, настоящего 

и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три време-

ни – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего, 

некие три времени живут в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: 

настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – его непосред-

ственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание» 
 
[25, с. 587] 

Л.В. Фирмаль, имея в виду настоящее время функциональной концепции, 

пишет: «С тем, что ни один процесс в природе не может быть мгновенным, оно 

обязательно длится во времени из-за конечной скорости распространения взаи-

модействий и изменений состояния, похоже, соглашаются все, во всяком слу-

чае, большинство. Однако мало кто соглашается с тем, что, согласно функцио-

нальной концепции времени, время, образуемое каждым конкретным процес-

сом, всегда настоящее. Иными словами, коллеги не соглашаются с тем, что 

настоящее не миг и не мгновение, что в природе все объекты образуют свои 

собственные настоящие времена, в которых они существуют.  

Новые объекты возникают в связи с воплощением в них материального со-

держания предыдущих объектов, а не из будущего времени, которого нет в 

природе, и не переходят в прошлое, которого также нет. Не могут материаль-

ные объекты существовать также миг, мгновение настоящего времени, а все 

остальное время пребывать в прошлом и будущем временах, которые статуса 

реальности не имеют» [26]. 

   В связи с тем, что объективное время несубстанционально, не является 

физической сущностью, оно специфически отражает свойства образующего его 

объекта, процесса [27, с. 57]. 

Объективно-реальное, функциональное время образуют физические, био-

логические, химические, геологические, социальные и любые другие реальные 

процессы. Однако, по причине своей несубстанциональности, эти времена не 
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могут обладать физическими, биологическими свойствами. Их временной ритм 

и временные длительности, образуемые последовательно сменяющимися со-

стояниями указанных процессов, всецело зависят лишь от характера протека-

ния каждого процесса, то есть от того, как часто возникают и как долго длятся 

их состояния. 

Несубстанциональное время не является физической сущностью, и по этой 

причине, оно необратимо в принципе (подробнее об этом будет сказано ниже) 

[28]. 

Время, не являющееся физической сущностью, не повернется вспять, если 

даже процесс, образующий его, начнет протекать обратно, поскольку при этом 

последовательно сменяющиеся субстанциональные состояния процесса станут 

исключать предыдущие состояния, по причине субстанциональности процесса. 

Что касается последовательно сменяющихся длительностей несубстанцио-

нального времени, образуемого процессом, их количество будет увеличиваться, 

и время по-прежнему будет двигаться вперед.  

Из сказанного также следует, что время является функцией процесса, а не 

процесс – функцией времени [29]. 

Субъективное время науки бесконечно, а объективное время образуется 

конкретными, конечными объектами и, в этой связи, конечно [30]. 

Поскольку время образуется конечными материальными объектами, оно 

всегда конечно. В природе нет времени, которое бы не имело начала и конца. 

Следовательно, вечность не является бесконечным временем, несмотря на то, 

что в философской литературе и справочных изданиях вечность называется  

бесконечностью времени существования материального мира или течением 

времени, не имеющим начала и конца. 

В связи с тем, что время несубстанционально и не является физической 

сущностью, оно само по себе не может замедляться, ускоряться или искрив-

ляться. Такими возможностями обладает только субстанциональный процесс. 

Как уже было сказано, объективно-реальное время возникает и существует 

вместе с объектами. 

Но, американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Дэвид 

Гросс в своей лекции, прочитанной в Москве 13 мая 2004 г., сказал: «По моему 

мнению, чтобы завершить построение теории струн, нам нужно понять, каким 

образом подобно пространству зарождается время. Мы не знаем, как, и это, на 

мой взгляд, – крупный камень преткновения на пути к разгадке тайн теории 

струн» [31].  

Кроме того, Д. Гросс также отметил: «У нас, к сожалению, нет ни малей-

шего представления о том, как можно формулировать физику без времени как 

фундаментальной концепции» [32]. 

В этой связи отметим, что десятки лет уже существуют две концепции, в 

которых, помимо прочего обосновывается, что время зарождается, возникает вме-

сте с материальными объектами и явлениями. Имеются в виду концепция внут-

реннего времени И. Пригожина и функциональная концепция времени автора.  
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Согласно законам физики, время состоит из трех видов: прошлого, насто-

ящего и будущего, из которых настоящее представляет собой миг и, в этой свя-

зи, длительности не имеет.  

Согласно науке, прошлое и будущее времена эквивалентны. А по причи-

нам, указанным выше, прошлого и будущего времен в природе нет, они статуса 

реальности не имеют.    

Внутреннее и функциональное время, как и процессы, необратимо, а зако-

ны физики, как известно, допускают обратное течение времени и процессов. 

Функциональное и внутреннее время можно измерять часами любого вида, 

как и субъективное время, но с учетом ритма и длительностей последовательно 

сменяющихся качественно новых состояний объекта, процесса, но не астроно-

мическими, а специфическими единицами (подробнее об этом будет сказано 

ниже).  

Внутреннее время, - подчеркивали И. Пригожин и   И. Стенгерс, - су-

щественно отличается от внешнего времени, отсчитываемого нами наруч-

ными часами. Оно соответствует скорее возрасту человека. Возраст не 

определяется какой-нибудь частью тела, изолированной от остального ор-

ганизма, а соответствует средней, глобальной оценке, относящейся ко всем 

частям тела». [33]. 

И по нашему мнению, «внутреннее» время в корне отличается от 

«внешнего» времени, поскольку внутреннее время, как и объективное 

время возникает и существует в природе, а «внешнее» время, как субъек-

тивное, возникает и существует лишь в сознании человека. 

Кроме того, собственное объективное, функциональное время, образу-

емое конкретным объектом, процессом, всегда настоящее, как и «внутрен-

нее время», поскольку, как подчеркивал И. Пригожин, оно имеет длитель-

ность.  

И по мнению выдающегося американского физика-теоретика Р. Мюллера, 

настоящее время имеет длительность. Он пишет: «Сейчас» - момент настояще-

го, движется вперед вместе со временем» [34]. 

Вместе с тем «сейчас», - момент настоящего времени, если бы он суще-

ствовал в природе, двигаясь вперед, необходимо приобретал бы длитель-

ность.  

Однако, как обосновано в данной главе, настоящее время не состоит и 

не может состоять из отдельных сейчас, теперь. Об этом, по нашему мне-

нию, писал еще в свое время Аристотель:  «Сейчас» не часть чего-то, по-

скольку часть есть мера целого, которое должно состоять из частей. Время 

же нельзя себе представить состоящим из многих «сейчас». Кроме того, 

«сейчас», которое кажется связывающим прошлое и будущее, – остается ли 

всегда одним и тем же или все время становится другим? Трудно ответить. 

Если оно все время  другое, и другое, и если разные части времени не одно-

временны (если только  одна не  содержит другую, а другая не содержится 

в первой, как более короткое время содержится в более длинном), и если 
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«сейчас», которого нет, но которое существовало в прошлом и прекратило 

свое существование, то многие «сейчас» не могут существовать одновре-

менно с другими, в предшествующее «сейчас» всегда  должно прекращать 

свое существование» [35]. 

Как нам представляется, Аристотель достаточно убедительно обосно-

вал что время не состоит из многих сейчас – моментов, мгновений настоя-

щего времени. 

Во-первых, по причине того, что «сейчас» не часть чего-то, поскольку 

часть мера целого, которое должно состоять из частей.  

Во-вторых, в связи с тем, что «сейчас» кажется связывает прошлое и 

будущее, но не является таковым, если оно     все время другое и другое, 

если разные части времени не одновременны.  

В-третьих, если «сейчас», которого нет, но которое существовало в 

прошлом и прекратило свое существование, то многие «сейчас» не могут 

существовать одновременно с другими, в предшествующее «сейчас» всегда 

должно прекращать свое существование». 

И, на наш взгляд, время не может состоять из многих «сейчас» уже, по 

той простой причине, что «сейчас» или миг в природе не существует, в 

природе существует лишь объективное, функциональное время.  

Кроме того, согласно функциональной концепции, время каждого 

объекта состоит из временных длительностей, образуемых последователь-

но сменяющимися качественно новыми состояниями, а не из отдельных 

«сейчас».  

Объективное, функциональное время, как и внутреннее время, можно 

измерять часами. Однако измерять объективное время, как было сказано, 

следует с учетом ритма и длительностей, возникающих, то есть, с учетом 

того, как часто возникают и как долго длятся его состояния.   

Не случайно В.И. Вернадский писал: «Измерение времени есть один из ви-

дов научного познания окружающего и уточнения методики измерения време-

ни как природного явления может быть рассматриваемо как основная работа 

научной мысли в течение столетий» [36, с. 113]. 

 Он же отмечал «Измерение есть не механический акт: это есть исследо-

вание, научное творчество, неизбежно приводящее к углублению в свойства то-

го явления, которое подлежит измерению» [37, с. 114]. 

 Кроме того, по мнению В.И. Вернадского: "Оказалось возможным подхо-

дить к исследованию пространства-времени как к явлению, обладающему стро-

ением, т. е. структурой. Причем оно не только структурно, но физически обла-

дает разными состояниями. Сейчас измерения времени в наиболее глубокой и 

точной своей части основано не на движении, а на изменении свойств тела или 

явления. Только мысленно можно отнести ее к движению - конкретно движе-

ние не входит в измерение" [38]. 

Далее, В.И. Вернадский еще раз обращает внимание исследователей на то, 

что измерение «сейчас» не основано на движении как качественном изменении: 
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«Сейчас измерение времени в наиболее глубокой и точной своей части осно-

вано не на движении, а на изменении свойств тела или явления» [39]. 

Наконец, В.И. Вернадский подчеркивает: «Текучесть времени в единстве с 

природными процессами не находит своего выражения в физическом времени» 

[40].  

Согласно функциональной концепции, объективное время, как и внутрен-

нее время И. Пригожина, является фундаментальным понятием.  

Вопреки сказанному, физики, как правило, игнорируют философские ме-

тоды исследования. И это, вопреки тому, что А. Эйнштейн писал: «В наше вре-

мя физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей 

степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому 

физиков вынуждают трудности их собственной науки» [41, с. 24]. 

Понятие объективного, функционального времени используют на практике 

лишь биологи развития. 

Только исследование временных закономерностей развития живот-

ных, полученных с использованием биологами нового метода исследова-

ния продолжительности развития изучаемого живого организма, впервые 

позволило ввести параметр времени в сравнительно-эмбриологические ис-

следования и сделать само время объектом изучения. 

Так, профессор А.Т. Детлаф, заведующая Лабораторией эксперименталь-

ной эмбриологии имени Д.П. Филатова, раньше других коллег стала использо-

вать в своих исследованиях понятие объективного времени.  

Сотрудники руководимой ею лаборатории стали хронометрировать иссле-

дуемые ими процессы не в астрономических единицах (сутки, часы, минуты, 

секунды), а в особых единицах длительности, отмеряемых при помощи тех или 

иных процессов самого изучаемого живого организма (т.е. в единицах соб-

ственного функционального времени).  

В связи с использованием биологами развития нового способа – метода 

хронометрирования биологических процессов, профессор И.А. Хасанов отме-

чает, что «при этом обнаруживается удивительное единообразие в развитии ор-

ганизмов, говорящее о существовании внутренних динамических законов раз-

вития, которые не могут быть выявлены при использовании общепринятых 

единиц измерения времени» [42].  

Иными словами, для того чтобы выявить новые закономерности и законы 

развития природы при исследовании конкретных процессов, следует пользо-

ваться не только понятием субъективного времени и его астрономическими 

единицами, а понятием и единицами объективного, функционального времени.  

 Сама Т.А. Детлаф: утверждала: «... задача определения времени в 

единицах, доступных количественному учету и отражающих качественную 

специфику изучаемого явления, а также позволяющих выявить с их по-

мощью временные закономерности, остается актуальной и трудно решае-

мой для многих наук сегодня» [43, с. 647]. 

В этой связи подчеркнем, что трудности, связанные с выявлением за-

https://studfile.net/preview/7054329/page:16/
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кономерностей, как в развитии животных, так и при исследовании процес-

сов в других областях науки и практики, по нашему мнению, можно 

успешно преодолеть, зная природу объективно-реального, функциональ-

ного времени, которое образуется исключительно в результате последова-

тельных качественных изменений, происходящих, как в материальных 

объектах, процессах так и в живых организмах. 

Т.А. Детлаф предложила использовать в качестве единицы времени при 

изучении эмбрионального развития пойкилотермных животных длительность 

одного митотического цикла, периода синхронных делений дробления, т. е. 

единицы функционального времени. Из сказанного следует также, что при ис-

следовании каждого конкретного процесса живой и неживой природы исполь-

зуются свои единицы функционального, объективного времени. Она считала, 

что широко используемые единицы астрономического времени, дают очень 

ограниченную информацию, справедливую в каждом случае только для данно-

го вида организмов и данных конкретных условий [44]. 

В большой серии работ, посвященных этой проблеме, было обнаружено, 

что: «Детерминация презумптивного материала одноименных зачатков органов 

(плакод органов чувств, нервной пластинки и др.) у разных видов амфибий воз-

никает на разных стадиях развития и по-разному выражается на одинаковых 

стадиях. При этом оказалось, что различия эти коррелируют с различиями в 

возрасте зародышей на одноименных стадиях развития. Корреляция уровня де-

терминации ставит вопрос о морфогенетической роли фактора времени» [45, с. 

645]. 

Вопрос о морфогенетической роли фактора времени и следующее выска-

зывание И. Пригожина и И. Стенгерс: «Поразительное зрелище (в особенности 

для не биолога) – фильм, показывающий развитие, например, зародыша цып-

ленка! Мы видим последовательные стадии организации биологического про-

странства, в которой каждый процесс происходит тогда и там, где это позволяет 

координировать его со всем процессом в целом. Это – функциональное, а не 

геометрическое пространство. Стандартное геометрическое пространство (ев-

клидово пространство) инвариантно относительно параллельных переносов или 

поворотов. Биологическое пространство лишено такой инвариантности. В био-

логическом пространстве события представляют собой процессы, локализован-

ные во времени и в пространстве, а не только траектории» [46]. 

При этом авторы прямо указывают на то, что развитие зародыша цыпленка 

происходит в функциональном пространстве и времени, что каждый процесс 

существует в своем собственном времени и в своем собственном пространстве. 

Сказанное полностью согласуется с функциональной концепцией времени и 

функциональной концепцией пространства  

Согласно функциональной концепции пространства, исследование сущно-

сти функционального пространства следует вести лишь в соответствии с мате-

риальной структурой, строением, симметрией расположения структурных еди-

ниц относительно друг друга в материальном объекте, образующем свое соб-
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ственное пространство. 

В этой связи параметры свойств материального объекта и образуемого им 

функционального пространства должны измеряться собственными единицами 

измерения. Однако при этом следует иметь в виду, что пространство в функци-

ональной концепции представляет собой не протяженность, а объем. 

Справедливость указанного подхода к изучению материальных объектов 

можно проиллюстрировать на примере закона рациональности отношений па-

раметров (закон целых чисел). Данный закон, точнее закон Р. Гаюи, является 

одним из основных законов кристаллографии, а также одним из первых количе-

ственных законов атомно-молекулярной структуры твердых тел. Закон Гаюи 

устанавливает связь между внешней формой кристалла и закономерностями его 

внутреннего строения [47]. 

Как известно, согласно науке, время – неопределяемое понятие. Очевидно, 

столь категоричный вывод обусловлен тем, что физики считают время иллюзией.  

Вопреки сказанному, согласно функциональной концепции, время суще-

ствует объективно. Определение объективного, функционального времени 

сформулировано таким образом: Время – это специфическое отражение акту-

альной длительности, образуемой последовательной сменой качественно новых 

состояний материального объекта, процесса [48].  

При этом, под специфическим отражением, имеется ввиду, прежде всего, 

не зеркальное отражение, а отражение временем последовательно сменяемых 

качественно новых изменений, происходящих в каждом, без исключения, объ-

екте.  

Зеркало отражает лишь внешний вид объекта. Объект существует незави-

симо от того, отражается он в зеркале или не нет. 

Что касается функционального времени, оно является необходимым отра-

жением происходящих в объекте, процессе качественно новых изменений. 

В этой связи, как нам представляется, объект не мог бы существовать, если 

бы происходящие в нем качественные изменения не отражались временем. 

Следовательно, время является атрибутом движения, как качественного изме-

нения. Другими словами, время неотъемлемое свойство движения материи. 

Как был прав Аристотель, когда писал: «время не есть движение, но и не 

существует без движения...» [49, с. 147].  

От себя добавим: движение не есть время, но не существует без времени. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАДОКСЫ И ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, НЕАДЕКВАТНО 

ОТРАЖАЮЩИЕ ОБЪЕКТИВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, КАК ПРИЧИНА 

КРИЗИСА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

К причинам кризиса фундаментальной физики, по нашему мнению, следу-

ет отнести и парадоксы времени. К парадоксам времени мы относим, кроме 

других, и замедление времени. 

Замедление времени, как известно, считается в науке экспериментально 

доказанным фактом. Проводились и проводятся опыты с частицами, например, 
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с нестабильной частицей мю-мезоном, которая существует дольше, когда зале-

тает с околосветовой скоростью из космоса, чем в лабораторных условиях. 

Однако, согласно функциональной концепции, время, по причине того, что 

несубстанционально, не является физической сущностью, не может замедлять-

ся. В известных экспериментах в нестабильной частице замедляются процессы, 

а не время. 

Тем не менее, после создания GPS-навигации принято считать, что теперь 

существует инструмент, работа которого якобы лишний раз подтверждает факт 

замедления времени. 

Имеется в виду GPS-навигация, которая, по мнению исследователей, не 

смогла бы работать так точно, если бы не была учтена разница между ходом 

времени на поверхности Земли и ходом времени на околоземной орбите. 

По нашему мнению, GPS-навигация смогла корректно работать лишь благо-

даря тому, что  была учтена разница между ходом процессов на поверхности Зем-

ли и на околоземной орбите, поскольку время замедляться не может [50, с. 5]. 

Несубстанциональное время может протекать более длительно или менее 

длительно, в зависимости от длительности протекания образующего его про-

цесса, но замедляться или ускоряться не может в принципе. Таким образом, в 

объективной реальности замедляется не время, а процесс, образующий время. В 

этой связи эксперимент с мю-мезоном истолковывается неверно, и по этой при-

чине происходит подмена понятий. 

Еще Т. Гоббс утверждал, что любые выводы, в основе которых лежат лож-

ные основания, также ложны, как бы логически правильны они ни были. 

Аристотель не сомневался в том, что «…изменение может идти быстрее 

или медленнее, время же не может, так как медленное и быстрое определяется 

временем: быстрое есть далеко продвигающееся в течение малого времени, 

медленное же – мало (продвигающееся) в течение большого времени; время же 

не определяется временем ни в отношении количества, ни качества» [51, с.149]. 

А. Пуанкаре назвал еще одну причину, по которой время не может замед-

ляться: «Но измеримое время по существу также относительно… Если бы все 

процессы в природе замедлились, и если бы, то же самое произошло с нашими 

часами, то мы бы ничего не заметили; это произошло бы при любом законе за-

медления, лишь бы оно было одним и тем же для всех решительно процессов и 

для всех часов. Таким образом, свойства времени – только свойства часов, по-

добно тому, как свойства пространства – только свойства измерительных ин-

струментов» [52, с. 423]. 

И с нашей точки зрения, данное свойство времени является свойством са-

мих часов, поскольку часы измеряют время работы собственного механизма. 

Однако, по указанным выше причинам, время не может замедляться и в 

опытах, проводимых с часами разного вида. В них замедляется не время, а ме-

ханизм часов. 

У нас нет сомнения в том, что учение А. Эйнштейна верно в границах сво-

его применения. 
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Однако в теории относительности, как и в любой другой теории имеются 

нерешенные проблемы. Так, временные парадоксы в теории относительности, 

на наш взгляд, остаются нерешенными. 

 Например, при описании парадокса близнецов, утверждается, что, когда 

брат-близнец вернулся с космического путешествия, он оказался явно моложе 

своего брата на Земле по причине своего ускоренного движения на космиче-

ском корабле. 

Мы согласны с тем, что такое «чудо» может случиться в природе, но мы не 

можем согласиться с тем, что оно произошло по причине ускоренного движе-

ния близнеца-путешественника. 

Согласно функциональной концепции времени, чудо в данном парадоксе 

произошло потому, что при ускоренном движении в организме близнеца-

путешественника замедлились процессы, а не время, поскольку, как уже не раз 

подчеркивалось, несубстанциональное, не являющееся физической сущностью 

время не может замедляться. 

Таким образом, в науке допускается факт замедления несубстанциональ-

ного, не являющегося физической сущностью времени. При этом, согласно 

науке, на объекте, при ускоренном движении, исследователи якобы обнаружи-

вают его экспериментально.  

Тем самым и в данном случае происходит подмена понятий. Как уже под-

черкивалось, замедление материального процесса принимается за замедление 

несубстанционального времени. 

 То, что время не может замедляться, убедительно доказывают Аристотель 

[53]. и А. Пуанкаре [54].  

Аналогично будут решаться и все другие временные парадоксы, давно 

ставшие тормозом успешного развития физики, когда будет создана теория 

движения как качественного изменения. 

Парадокс необратимости времени связан с тем, что законы физики допус-

кают обратное течение времени. Имея в виду данный парадокс, профессор МГУ 

имени М.В. Ломоносова В.П. Казарян пишет: «В реляционной концепции 

направление течения времени связывается (непосредственно или опосредован-

но) с процессом становления – переходом события от небытия к бытию; в то же 

время физические теории формулируют законы, инвариантные, относительно 

инверсии знака времени, то есть безразличные к направлению его течения» [55, 

с. 94].  

Согласно функциональной концепции, направление времени обусловлено 

также становлением. Речь идет о становлении как субстанциональном измене-

нии, связанном с появлением качественно нового, с возникновением и исчезно-

вением объектов и их состояний, их превращением в другие объекты и состоя-

ния, – становлением, при котором нечто несуществующее ранее, становится 

существующим, а также с несубстанциональностью времени. 

Как уже подчеркивалось, согласно функциональной концепции, время не 

имеет своего собственного субстанционального, непреходящего содержания и, 
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в связи с этим, оно в принципе необратимо.  

Имея в виду парадокс необратимости времени, физик-теоретик, лауреат 

Нобелевской премии Р. Фейнман писал: «Законы физики нередко не имеют 

очевидного прямого отношения к нашему опыту, а представляют собой его бо-

лее или менее абстрактное выражение. Примером этому может служить тот 

факт, что законы обратимы, а явления – нет» [56, с. 110]. 

При этом, почему-то, великого физика не смутило явное несоответствие 

обратимости законов и необратимости природных явлений. 

Как уже подчеркивалось, согласно функциональной концепции, время и 

образующие его процессы в принципе необратимы. 

По мнению И. Пригожина, «проблема необратимости является одной из 

сложнейших задач современной науки, требующей не только философского, но 

и полного физического понимания» [57, с. 7].  

Имея в виду необратимость времени, И. Пригожин и И. Стенгерс писали: 

«Направление времени принадлежит к числу тех «первообразных понятий», о 

которых говорил Бор. Без учета этого понятия невозможна никакая наука, изу-

чающая поведение, обратимое во времени, как динамика, или необратимые 

процессы» [58, с. 9]. 

Как справедливо отмечает Г.Г. Малинецкий: «И.Р. Пригожин настаивал на 

фундаментальности необратимых процессов стрелы времени» [59. С. 9]. 

И. Пригожин и И. Стенгерс обосновывают теоретически и экспери-

ментально. Они пишут: «Во всех явлениях, с которыми нам приходится 

иметь дело, будь то явления из области макроскопической физики, химии, 

биологии, геологии, гуманитарных наук, будущее и прошлое играют раз-

личные роли. Существование стрелы времени здесь очевидно. Каким об-

разом может возникнуть стрела времени из фундаментальной концепту-

альной схемы физики? Каким образом она может возникнуть из симмет-

ричного по времени мира? Или, быть может, воспринимаемое нами время 

не более чем иллюзия? Эти вопросы приводят к парадоксу времени - цен-

тральной теме нашей книги» [60, с. 10]. 

И по нашему мнению, стрела времени так же необратима, как необра-

тим и материальный процесс. 

Согласно концепциям времени И. Пригожина и автора, парадокс 

«Стрела времени» решается. Что касается прошлого и будущего, они не 

играют никакой роли, поскольку, как было выше обосновано, они в при-

роде отсутствуют. 

Причинам однонаправленности стрелы времени, которую известный аме-

риканский физик-теоретик Брайан Грин назвал «главным парадоксом», мы по-

святили отдельное исследование [61, с. 10]. 

Исходя из сказанного, законы физики, не согласующиеся с объективной 

реальностью, по нашему мнению, следует пересмотреть.  

Наша точка зрения совпадает с мнением И.  Пригожина, И. Стенгерса и Р. 

Пенроуза. 
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Так, И. Пригожин и И. Стенгерс отмечают: «Время не может возникнуть 

из невремени. Вневременные законы физики мы не можем считать подлинным 

«отражением» фундаментальной истины физического мира и сводим к простой 

видимости множество различных явлений, которые мы наблюдаем» [62, с. 203]. 

Авторы пишут далее: «Ту же неудовлетворенность высказывают другие 

физики – и ссылаются на Р. Пенроуза. Пенроуз прав в том, что нам 

действительно необходимо «новое понимание этих физических законов» 

[63, с. 10].  

И. Пригожин и И. Стенгерс подчеркивают, что «понятие «закон природы» 

заслуживает более подробного анализа» [64, с. 10]. 

И нам представляется, что законы физики, неадекватно отражающие объ-

ективную реальность, являются одной из причин кризиса фундаментальной фи-

зики, и их необходимо сформулировать так, чтобы они точнее отражали суще-

ствующую реальность. 

О целесообразности использования понятия объективного времени в науке 

и на практике пишет и выдающийся американский физик-теоретик Ли Смолин: 

«… большинство физиков полагают, что время есть иллюзия – все затруднения 

физиков и космологов от Большого взрыва до «теории всего» восходят к про-

блеме природы времени, а признание его реальности может вывести фундамен-

тальную науку на новый уровень» [65, с. 40]. 

Кстати, он, в письме на мое имя, одобрительно отозвался о функциональ-

ной концепции времени. 

Лауреат Нобелевской премии Р. Пенроуз также усматривает решение про-

блем фундаментальной физики в выявлении природы времени, когда утвержда-

ет: «Я убежден, что наше современное представление о физической реальности 

– особенно в том, что касается природы времени, – нуждается в коренном пере-

смотре, пожалуй, даже в более радикальном, чем тот, который был вызван к 

жизни современной теорией и квантовой механикой» [66]. 

Вместе с тем физики, как уже упоминалось, в своих исследованиях ис-

пользуют только понятие субъективного времени, возникающего в сознании 

отдельного человека, наблюдателя при движении как простом перемещении. 

По этой причине, на наш взгляд, возникают и так называемые временные 

парадоксы, которые нередко становятся причиной формулировки законов фи-

зики, неадекватно отражающих явления природы.  

В связи со сказанным, для того чтобы обнаружить новые закономерности в 

явлениях природы и формулировать точные физические законы при исследова-

нии реальных процессов и явлений природы, физикам, как уже отмечалось, 

следует оперировать не только понятием субъективного времени, но и поняти-

ем объективного времени. 

Следует особо отметить, что проведенное исследование лишний раз убе-

дило нас в том, что творить, открывать новое в науке, не пользуясь философ-

скими методами исследования, не представляется возможным. 

О справедливости данного вывода, по нашему мнению, свидетельствуют 
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слова выдающегося математика и философа П.Л. Лаврова: «Философия не 

наука, философия – деятельность, строящая науку, и без нее бы не существова-

ло ни одной науки» [67]. 

А великий физик-теоретик А. Эйнштейн, как известно, назвал философию 

«матерью научных исканий». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалом для нашего исследования послужили ключевые научные по-

ложения разработанной нами функциональной концепции времени и простран-

ства, а также анализ научной литературы, посвященной рассматриваемой про-

блеме, позволившие сделать следующие выводы.  

В связи с тем, что в современной физике, по нашему мнению, все объекты, 

процессы и явления материального мира изучаются односторонне, поскольку 

исследователи оперируют лишь понятием субъективного времени, возникаю-

щему и существующему в результате движения как простого перемещения, 

имеется необходимость в создании теории движения как качественного изме-

нения.  

Как известно, в природе, помимо движения как простого перемещения, 

происходит еще и движение как качественное изменение, в результате которого 

возникает и существует объективное время. 

Имеется в виду, что в природе, как в микромире, так и макромире проис-

ходят качественные изменения, исследование и логическое обобщение которых 

позволили бы выявлять новые закономерности развития природы, делать новые 

открытия, а также дополнять и совершенствовать научную картину мира. 

По нашему мнению, оперирование исследователями понятием объективно-

го времени явилось бы важнейшим фактором устранения причин кризиса фун-

даментальной физики и его преодоления.  

В связи с этим были бы устранены также причины кризиса теоретической 

физики, связанные с временными парадоксами и законами физики, неадекватно 

отражающими природу, а также созданы условия для построения теории едино-

го поля, теории всего. 
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Аннотация: в данной главе исследуется стратегия развития творческого потенциала лично-

сти в контексте ее социализации.  Авторы анализируют факторы, способствующие этому 

процессу, а также рассматривают различные подходы к трактованию данного феномена, 

предлагая собственную концепцию. Особое внимание уделяется роли образования и самооб-

разования в процессе профессионального становления личности. Актуальность исследования 

стратегий развития творческого потенциала личности в контексте  ее социализации обуслов-

лена возрастающей ролью творчества и креативности в современном мире. Профессиональ-

ная деятельность требует от специалистов постоянного развития и адаптации к изменяю-

щимся условиям, что невозможно без высокого уровня творческого потенциала. Новизна ис-

следования заключается в разработке и обосновании психолого-педагогических стратегий 

развития творческого потенциала личности, направленных на повышение эффективности 

профессиональной подготовки и успешной самореализации выпускников. В исследовании 

предлагается комплексный подход, включающий создание развивающего образовательного 

пространства, формирование готовности личности к развитию своего творческого потенциа-

ла и применение современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: творческий потенциал, креативность, профессионализация, образование, 

развитие личности, стратегии развития, факторы развития, психология творчества, педагоги-

ка творчества. 
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Abstract:  The article examines the strategy of developing the creative potential of a personality in 

the context of its socialization.  The authors analyze the factors contributing to this process, and also 

consider various approaches to the interpretation of this phenomenon, offering their own concept. 

Special attention is paid to the role of education and self-education in the process of professional 

development of a personality. The relevance of the study of strategies for developing the creative 

potential of a personality in the context of its socialization is due to the increasing role of creativity 

and creativity in the modern world. Professional activity requires specialists to constantly develop 

and adapt to changing conditions, which is impossible without a high level of creative potential. 

The novelty of the research lies in the development and substantiation of psychological and 

pedagogical strategies for the development of a person's creative potential aimed at improving the 

effectiveness of professional training and successful self-realization of graduates. The study 

suggests an integrated approach, including the creation of a developing educational space, the 

formation of a person's readiness to develop their creative potential and the use of modern 

educational technologies. 

Key words: creativity, creativity, professionalization, education, personality development, 

development strategies, development factors, psychology of creativity, pedagogy of creativity.  

 

Все культурные и духовные ценности, созданные и сохраненные человече-

ством, являются результатом плодотворной творческой деятельности множе-

ства поколений. Будущее человечества во многом будет зависеть от творческо-

го потенциала и ресурсов нового поколения. 

В современном мире наблюдается тенденция к повышению роли творче-

ства и креативности в различных сферах деятельности, что обуславливает 

необходимость развития творческого потенциала личности в процессе профес-

сионализации. Однако существующие подходы и методы обучения часто не 

учитывают специфику развития творческого потенциала и его взаимосвязь с 

профессиональным становлением, но существует   проблема повышения роли 

творчества и креативности в различных сферах деятельности, которая  заклю-

чается в противоречии между необходимостью развития творческого потенциа-

ла личности в процессе профессионализации и недостаточной разработанно-

стью психолого-педагогических стратегий, направленных на решение этой за-

дачи. 

Суть стратегии развития творческого потенциала личности в контексте ее 

профессионализации заключается в создании условий для раскрытия и реали-

зации творческого потенциала в процессе профессиональной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей личности, а также со-

здания возможности для непрерывного образования и личностного роста. Этот 

процесс включает в себя развитие навыков критического мышления, решения 

проблем, креативности, инновационности и других качеств, необходимых для 

успешной профессиональной карьеры.      
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В настоящее время развитие творческих способностей подростков, повы-

шение уровня их интеллекта и всестороннее развитие становятся одной из клю-

чевых задач в воспитании полноценной и современно развитой творческой 

личности. 

Тема развития творческого потенциала личности в процессе профессиона-

лизации ʘʢʪʫʘʣʴʥʘ,  поскольку наличие возможностей для карьерного роста и 

самореализации стимулирует изучение социального потенциала молодых лю-

дей в современном обществе. Основные факторы, обусловившие актуальность 

данной темы – это процесс перехода  положения молодёжи  на высокий уро-

вень социальной мобильности, требующего от молодых людей гибкости мыш-

ления, адаптивности и умения быстро  овладевать  новыми знаниями и навыка-

ми. ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ данной работы обусловлена несколькими факторами: ростом 

значимости творчества в современном мире, особенно в условиях технологиче-

ского прогресса и ускорения темпов жизни; необходимостью развития творче-

ского мышления личности  для успешной карьеры в условиях конкуренции на 

рынке труда, где работодатели ценят сотрудников с креативным подходом и 

умением решать нестандартные задачи; важностью творческого развития для 

личностного роста и благополучия, поскольку творчество помогает людям раз-

вивать свои способности и найти место в жизни, а также недостатокомглубоких 

исследований в данной области. 

ʆʙʲʝʢʪ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ — психолого-педагогический аспект профессиона-

лизации личности. 

ʉʫʙʲʝʢʪ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ — личность, проходящая процесс профессионали-

зации. 

ʎʝʣʴ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ — представить стратегии развития творческого потен-

циала личности и обсудить их эффективность. 

ʅʦʚʠʟʥʘ исследования заключается в разработке и обосновании психолого-

педагогических стратегий развития творческого потенциала личности, направ-

ленных на повышение эффективности профессиональной подготовки и успеш-

ной самореализации  обучающейся молодежи. 

ɻʠʧʦʪʝʟʘ исследования заключается в предположении о том, что разра-

ботка и внедрение психолого-педагогических стратегий развития творческого 

потенциала личности способствует повышению эффективности профессио-

нальной подготовки и успешной самореализации  будущих специалистов. Эти 

стратегии должны включать создание развивающего образовательного про-

странства, формирование готовности личности к развитию своего творческого 

потенциала и применению современных образовательных технологий.  

С целью проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач    

использовались такие методы исследования как: аналитический, эмпирический 

и экспериментальный. Аналитический метод позволил систематизировать и 

обобщить существующие теоретические положения и результаты предыдущих 

исследований, что стало фундаментом для дальнейшей работы. Поиск и тща-

тельное изучение научных публикаций, отчетов и монографий, а также анализ 
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статистических данных способствовали формированию целостной картины 

изучаемого явления. Так, эмпирический метод включал в себя сбор первичных 

данных с использованием анкетирования, интервьюирования и наблюдения. 

Проведение полевых исследований и взаимодействие с респондентами обеспе-

чили получение объективных и достоверных данных, которые прошли всесто-

роннюю обработку. Это дало возможность выявить ключевые тенденции и фак-

торы, влияющие на изучаемые процессы, а также определить параметры для 

проведения экспериментационных проверок. Экспериментальный же метод за-

ключался в проведении серии контролируемых испытаний, направленных на 

проверку гипотез и уточнение закономерностей, обнаруженных в ходе анали-

тических и эмпирических исследований. Разработка экспериментальной про-

граммы, выбор контрольных и экспериментальных групп, а также последую-

щий анализ полученных результатов позволили подтвердить или опровергнуть 

выдвинутые предположения. Комбинированное использование всех перечис-

ленных методов исследования обеспечило комплексный подход и высокую 

точность полученных выводов. 

Анализ литературных источников показал, что тема творческой индивиду-

альности была изучена многими исследователями, такими как В. Дружинин, Я. 

Пономарев, И. Семенов, а также психологами, такими как Д. Богоявленский, Л. 

Выготский, П. Гальперин и многими другими. Педагогический аспект пробле-

мы творческого потенциала освещен трудами В. Андреева, Ю. Бабанского, М. 

Данова, Б. Коратяева и других ученых. 

Развитие творческих способностей подростков играет важную роль в по-

вышении уровня их интеллекта и всестороннем развитии. Это является одной 

из ключевых задач в воспитании современного поколения, готового к жизни в 

обществе. В отечественной психологии такие ученые, как Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, Р. И. Жуковская, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. В. Мен-

джерицкая,  Д. Б. Эльконин и другие, изучали творческую деятельность под-

ростков. Их работы подчеркивают значимость развития творческих навыков 

как важнейшего аспекта становления личности, что поддерживается и развива-

ется современными исследователями, такими как Е. В. Зворыкина, И. Я. Ми-

хайленко, Н. Н. Подъяков, Я. А. Пономарев и другие [8; 22]. 

В аспекте проблематики нашего исследования привлекают внимание рабо-

ты Э.А. Аюпова, М.В. Бессарабова-Гончарова, И.В. Борковой,   Л.С. Выготско-

го, Г.А.  Горбуновой Г.А., В.Н. Гурьянчик, А.Ю. Вересковой, В.Н. Дружинина,  

Д.А. Ершова, Т.П. Жуйковой, Е.П. Ильина, М.Ю. Комаровой, Е.С. Кошелевой, 

У.А.  Кривощековой, В.Т.  Кудрявцева, А.Г. Кудрявцева, А.В. Лапшиной, 

А.М. Нурудиновой, И.М. Раджабова, И.С. Огоновской,  Е.В. Раздъяконовой,  

З.Х.  Саидовой, М.Р. Хакимовой и многих других [1-23]. 

 В настоящее время в условиях активного научного и технологического 

прогресса, а также широкого применения новых знаний на практике, важней-

шей целью обучения становится развитие творческого мышления, познаватель-

ных навыков и самостоятельного обучения. Этот подход связан с активизацией 
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учебного процесса, созданием методов и подходов, направленных на стимули-

рование познавательного интереса у учащихся, развитие их творческого потен-

циала, эффективное усвоение учебного материала и формирование навыков ра-

боты с новыми технологиями. 

По мнению как отечественных так и зарубежных педагогов и психологов, 

для достижения успеха в формировании творческого потенциала личности 

важно организовать процесс обучения с учетом принципов свободы, индивиду-

ализации и поддержки ихинициативы. При этом, образовательные учреждения 

должны создавать условия для развития творческого потенциала каждого уча-

щегося, предоставлять возможности для различных видов творчества и под-

держивать инициативы, направленные на развитие творческих способностей. 

Важным аспектом является также формирование у учащихся критического 

мышления, навыков командной работы, умения решать проблемы и принимать 

решения.  

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʩʪʴ — это уникальные качества каждого человека, включая 

личные характеристики, интересы, способности, ценности и цели. Развитие ин-

дивидуальности помогает личности становиться увереннее, достигать целей, а 

также способствует личностному росту и самореализации. Важно отметить, что 

развитие индивидуальности способствует формированию критического мыш-

ления, самостоятельности и уверенности в своих силах [1]. 

Творческая активность  обучающейся молодежи может проявляться в раз-

личных формах, таких как искусство, наука, волонтерство, лидерство и другие. 

Проблемы, с которыми сталкиваются подростки при развитии творческих спо-

собностей, включают: 

- Недостаток времени и ресурсов для творчества. 

- Социальные стереотипы, негативно влияющие на восприятие творчества. 

- Ограниченный доступ к образовательным программам. 

- Негативное отношение к ошибкам и неудачам. 

Обзор отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы 

позволяет утверждать, что поведение подростков зависит от уровня их адапта-

ции, субъективного контроля личности и стабильности социального окружения. 

Вопросы творчества, творческих способностей и освоения профессиональных 

навыков с точки зрения психологии и педагогики показывают наличие различ-

ных подходов и точек зрения, что свидетельствует о сложности и многообразии 

рассматриваемой проблемы. Это подчеркивает важность интеграции исследо-

ваний в области творчества, которое становится ключевой темой для научного 

поиска на современном этапе. Необходимо создавать условия для развития 

творческих способностей подростков, обеспечивая доступ к образовательным 

ресурсам, поддерживая инициативу и стимулируя творческий процесс.   

Например, Л. С. Выготский рассматривал творчество как неотъемлемую часть 

развития личности в подростковом возрасте, отмечая, что воображение у под-

ростков проявляется более ярко и спонтанно, чем у взрослых, поскольку они 

чаще доверяют своим фантазиям и реже их контролируют [5]. 
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Стоит отметить, что традиционная образовательная система ориентирова-

на на передачу учащимся определенного объема знаний. Однако в условиях со-

временности простое запоминание информации уже недостаточно. Главное 

внимание теперь уделяется приобретению новых навыков и умений, среди ко-

торых важнейшим является развитие творческих способностей. Для работы с 

подростками необходимо создавать такие условия, которые способствуют их 

обучению и развитию, а также стимулируют творческий потенциал. В этом 

контексте, по мнению Марии Юрьевны Комаровой, ключевым моментом в 

творчестве является внутренняя активность — момент зарождения идеального 

видения мира, где исчезает разделение между личностью и окружающей дей-

ствительностью. Внешняя активность, в свою очередь, представляет собой 

лишь проявление внутренней активности, выражение этого видения в матери-

альном мире. Творчество для Комаровой — это не просто создание нового, но и 

процесс самопознания, который помогает наладить гармонию между человеком 

и миром. Внутренняя активность коренится в сознании и подсознании, где за-

рождаются не только идеи, но и понимание связи между внутренним миром че-

ловека и окружающим миром. Творчество становится способом осознания сво-

его места в жизни, а внешняя активность — инструментом для воплощения это-

го осознания в реальность [13]. Комарова считает, что только искреннее внут-

реннее стремление ведет к настоящему творческому росту, а не просто следо-

вание внешним стандартам. 

Рассмотрев различные определения творческих способностей, предложен-

ные различными авторами, можно выделить обобщенный подход к этой кон-

цепции. Так, В. Д. Шадриков определяет творческие способности как качества 

функциональных систем, позволяющие выполнять определенные психические 

действия. Они проявляются в уникальности творческого процесса, результатах 

которого не является механическое воспроизведение существующих образцов 

[23]. 

В. Д. Шадриков подчеркивает, что творческие способности выражаются в 

способности человека создавать новые, оригинальные решения, отличные от 

уже существующих. Творческий процесс всегда включает элементы новизны и 

инновации, которые приводят к уникальным результатам, отличающимся от 

привычных и стандартных. 

Следует отметить, что творческие способности тесно связаны с личност-

ными качествами, такими как открытость новому опыту, готовность к риску и 

способность к самовыражению. Эти способности не ограничиваются лишь ин-

теллектуальной деятельностью, но охватывают широкий спектр: от художе-

ственного творчества до научных открытий и инноваций в разных областях. 

Более того, творческие способности неразрывно связаны с внутренней мотива-

цией, стремлением к саморазвитию и удовлетворением от процесса создания 

чего-то нового. Важно отметить, что человек с высокими творческими способ-

ностями не только способен генерировать оригинальные идеи, но и готов ис-

кать нестандартные решения, несмотря на трудности или неудачи. Это требует 
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гибкости мышления, способности адаптироваться к изменяющимся условиям и 

не бояться выходить за пределы привычного.  

Некоторые психологи подчеркивают, что для эффективного использования 

творческих способностей необходимо найти баланс между внутренней и внеш-

ней активностью. Внешние условия, такие как поддержка окружающих, нали-

чие ресурсов и возможностей для реализации идей, играют не менее важную 

роль в процессе творчества. Важно, чтобы внешняя среда не только предостав-

ляла возможности, но и создавалась атмосфера, способствующая свободе само-

выражения и экспериментирования. Исследования показывают, что поддержка 

и понимание со стороны окружающих облегчают процесс проявления индиви-

дуальности и развитие творческих способностей. Окружение, которое поощря-

ет инновационное мышление и нестандартные подходы, может сыграть ключе-

вую роль в раскрытии потенциала личности [7; 10]. 

С другой стороны, слишком жесткие рамки и требования со стороны об-

щества, образовательных учреждений или рабочего процесса могут ограничить 

творческий процесс. Это приводит к тому, что человек начинает действовать в 

рамках заранее определенных стандартов, что препятствует инновациям и ори-

гинальным решениям. В таких условиях возникает внутренний конфликт, когда 

стремление к самовыражению сталкивается с внешними ожиданиями, что мо-

жет подавлять творческое мышление и затруднять поиск нестандартных реше-

ний. Примером таких ограничений может служить образовательная система, 

ориентированная на стандартизированное оценивание и усвоение заданного 

материала. В этой системе обучающийся теряет возможность развивать творче-

ские способности и свободу мысли, если подходы к обучению не учитывают 

индивидуальные особенности и не поощряют нестандартные подходы [20]. 

Однако существует и обратная сторона: чрезмерная свобода или отсут-

ствие четких ориентиров также могут препятствовать творчеству, так как без 

структуры деятельность может стать расплывчатой и неэффективной. Когда че-

ловек сталкивается с полным отсутствием ограничений, ему может быть слож-

но сфокусироваться и выбрать оптимальное направление для реализации своих 

идей. В таких условиях творчество превращается в бесцельное блуждание, где 

нет четкой цели и критериев для оценки результатов. Это приводит к неструк-

турированному процессу, что снижает его продуктивность и результативность. 

Более того, отсутствие ориентиров может вызвать замешательство и неопреде-

ленность, что часто приводит к застою или утрате мотивации. Творчество тре-

бует определенной дисциплины, способности структурировать свои идеи и 

управлять временем и ресурсами для их реализации. Структура помогает со-

средоточиться на главной цели, не теряя внимания в море возможностей, кото-

рые предоставляет свобода [12]. 

По мнению Е. П. Ильина и других ученых, дисциплина в творческом про-

цессе заключается не только в соблюдении сроков и планировании, но и в уме-

нии направить свой импульс к экспериментам в конструктивное русло. Это 

требует способности к саморегуляции, чтобы не тратить время на бесконечные 
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поиски идеального решения, а эффективно двигаться к конечному результату. 

Творчество должно быть средством достижения значимых целей, а не самоце-

лью. В то же время способность структурировать идеи играет ключевую роль в 

их воплощении в реальность. Творческий человек часто сталкивается с пере-

грузкой идей, когда множество направлений требует внимания. В таких ситуа-

циях способность расставить приоритеты и выделить важнейшие аспекты ста-

новится решающим фактором для успеха. Управление временем и ресурсами 

позволяет организовать рабочий процесс, избегая хаоса и задержек. Творчество 

часто связано с необходимостью сбалансировать различные задачи, исследо-

вать идеи, принимая во внимание ограничения, такие как сроки или бюджет, 

что помогает оптимизировать усилия и достичь лучших результатов в мини-

мальные сроки [12]. 

Таким образом, сочетание дисциплины, структуры и грамотного управле-

ния ресурсами является основой успешного воплощения творческих идей в 

конкретные проекты. Творчество, подкрепленное этими навыками, становится 

не только процессом поиска и изобретения, но и эффективным инструментом 

для реализации задуманного. Тем не менее, важно отметить, что структура не 

должна быть чрезмерно жесткой. Установление гибких ориентиров помогает 

создать баланс между свободой творчества и необходимостью организации ра-

боты. Когда человек понимает, к чему он стремится, и какие критерии успеха 

существуют, это помогает направить свои усилия и ресурсы на достижение 

конкретных целей, оставляя место для экспериментов и нестандартных реше-

ний [2]. 

 Для эффективного творческого процесса необходимо найти баланс между 

свободой и структурой, чтобы обеспечить как свободу самовыражения, так и 

направленность, которая способствует достижению значимых и реальных ре-

зультатов. Оптимальный вариант — это золотая середина, где внешняя среда 

предоставляет пространство для креативности, поддерживая при этом рамки, 

которые помогают организовать и направить творческий процесс в конструк-

тивное русло (рис.1). Гармония между внутренними стремлениями личности и 

внешними условиями, поддерживающими или ограничивающими их развитие, 

является необходимым условием для раскрытия потенциала творческих спо-

собностей [2; 21]. 

Большинство исследователей (например, У. А. Кривошеева, Г. А. Горбу-

нова) считают, что эффективное использование творческих способностей воз-

можно только тогда, когда внутренние и внешние факторы работают в едином 

ключе. Окружающая среда должна быть открыта для экспериментов, ошибок и 

новых решений, а сам человек должен быть готов к действию, проявлению 

инициативы и освоению новых горизонтов. 

По мнению У.А. Кривошеевой, Г.А. Горбуновой, К.К. Платонова,  

В.Э. Чудновского, Б.М. Теплова и других ученых, творческие способно-

сти — это не только результат природных задатков, но и динамичный процесс, 

включающий взаимодействие личностных и внешних факторов, а также готов-
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ность человека принимать вызовы и выходить за рамки привычного.  

 

 
Рис. 1. Компонеты равзвития креативности человека 

 

Творческие способности рассматриваются как сложная система, которая 

включает не только когнитивные и психические компоненты, но и социальные, 

эмоциональные и личностные аспекты, влияющие на способность создавать не-

что новое. Эти исследователи подчеркивают, что творческие способности яв-

ляются уникальными психологическими характеристиками, отличающими од-

ного человека от другого и способствующими быстрому и эффективному до-

стижению целей. В их работах часто звучит мысль, что творческие способности 

выходят за рамки интеллектуальных и профессиональных навыков, заключаю-

щихся в способности мыслить нестандартно, находить оригинальные решения 

и заниматься инновациями, что позволяет человеку нарушать установленные 

нормы и находить уникальные пути решения задач. По мнению этих авторов, 

творческие способности могут проявляться в различных областях — от искус-

ства и науки до предпринимательства и социальных взаимодействий. 

Однако, как отмечают У.А. Кривощекова, Г.А. Горбунова и другие иссле-

дователи, творческие способности не всегда развиваются и проявляются авто-

матически. Для их раскрытия необходимы определенные условия и компонен-

ты (рис.2),  включая стимулы, поддержку со стороны окружающих, а также са-
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модисциплину и упорство самого индивида. Таким образом, несмотря на их 

уникальность, развитие творческих способностей тесно связано с внешними 

факторами, такими как образование, культура и социальная среда [6; 15]. 

 

 
Рис. 2. Компоненты творческого потенциала человека 

 

Как утверждают педагоги и психологи, стимулы для развития творчества 

могут исходить как из внешней среды, так и из внутренних факторов. При этом,  

внешние стимулы включают разнообразие возможностей для обучения и само-

выражения, доступ к информации и ресурсам, а также наличие социальных и 

профессиональных сетей, поддерживающих инновационные идеи. Культурная 

среда может как способствовать развитию творческих способностей, предлагая 

вдохновение и новые горизонты, так и ограничивать их, если в обществе пре-

обладает консерватизм или нежелание к переменам. Социальная среда играет 

ключевую роль в формировании творческого потенциала. Когда человек ощу-

щает поддержку и понимание, а также имеет возможность безопасно экспери-

ментировать, это способствует развитию его инновационных способностей. 

Семья, школа, коллеги и другие элементы социума оказывают значительное 

влияние на степень готовности человека развивать и проявлять свои творческие 

способности. В первую очередь, семья формирует базовые установки и мотива-

цию. Поддержка родителей, преподавателей и наставников, вера в способности 

ребенка и готовность поощрять инициативу и самовыражение создают прочную 

основу для формирования уверенности и открытости новым идеям [6; 15]. 

Школа может стать важным этапом в развитии творческих способностей 

личности: в зависимости от подхода учителей, они могут либо развивать, либо 
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ограничивать потенциал ученика. Открытость к экспериментам, поддержка не-

стандартных решений и предоставление свободы самовыражения на уроках 

способствуют раскрытию творческого потенциала. Однако традиционные ме-

тоды обучения, ориентированные на стандартные ответы и решения, могут 

ограничивать творческое мышление и инновации [19]. 

Рабочая среда также влияет на творческое развитие личности. В коллекти-

ве, где ценятся новаторство и креативные подходы, человек чувствует себя бо-

лее уверенно и готов к поиску нестандартных решений. Важно, чтобы в таком 

коллективе поддерживалась атмосфера взаимного уважения и стимулировалась 

здоровая конкуренция, где идеи не только обсуждаются, но и воплощаются в 

жизнь [9]. 

Михаил Владимирович Бессарабов-Гончаров утверждает, что более широ-

кий социальный контекст, включая культурные и социальные ценности обще-

ства, оказывает сильное влияние на творческую активность индивида. В стра-

нах, где ценятся инновации и нестандартные решения, люди, как правило, бо-

лее склонны к проявлению креативности. В такой атмосфере создаются условия 

для развития новых идей и открытий, будь то в науке, искусстве или предпри-

нимательстве. Однако на развитие творческих способностей личности воздей-

ствует множество факторов, начиная от ближайшего окружения и заканчивая 

глобальными социальными и культурными процессами. Внутренние факторы, 

такие как мотивация, уверенность в своих силах и готовность к преодолению 

трудностей, также играют важную роль. Самодисциплина помогает не только в 

организации работы, но и в преодолении трудностей, возникающих на пути 

творчества. Ведь часто именно трудности и неудачи являются неотъемлемой 

частью творческого процесса, и способность не сдаваться имеет решающее 

значение [3]. 

Развитие творческих способностей — это сложный процесс, в котором 

важны как личностные качества индивида, так и поддерживающие условия, со-

здаваемые окружающей средой. Творческие способности могут проявляться по-

разному у разных людей, в зависимости от их личных качеств и жизненного 

опыта. Одни люди могут раскрывать свой творческий потенциал через искус-

ство, другие — через инновации в науке, а третьи — через нестандартные под-

ходы к решению повседневных проблем. Несмотря на разнообразие проявле-

ний, все они объединены общим стремлением создавать что-то новое и уни-

кальное, что способствует личностному росту и прогрессу общества в целом. 

Творческие способности — это не только психофизиологическая особенность, 

но и результат взаимодействия множества внутренних и внешних факторов, ко-

торые помогают индивиду выделяться и достигать высоких результатов в своих 

стремлениях [18]. 

В унисон с Михаилом Владимировичем Бессарабовым-Гончаровым, А.В. 

Лапшина рассматривает творческие способности как персональное качество, 

выражающее способность подростка к творчеству в различных сферах жизни и 

позволяющее помогать в творческой работе других людей. Это качество также 
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редставляет собой высшую степень увлеченности, умственной активности и по-

знавательности личности [3; 18]. 

В настоящее время стимулирование развития творческих способностей у 

подростков решает множество задач современного общества. Следует отме-

тить, что Л.С. Выготский описывает творчество как процесс самореализации, 

работу над преобразованием собственной личности. И нельзя не согласиться с 

тем, что поддержка развития творческих способностей личности в подростко-

вый период помогает решать актуальные проблемы современного мира.  Так, 

Л.С. Выготский упоминает понятие задатков, объясняя, что формирование спо-

собностей — это сложный процесс реорганизации целого. Природные задатки 

действуют как единое целое и подчиняются общему этапу эволюции высших 

форм психической активности, что связано с ролью символических компонен-

тов в преобразовании психических функций [5]. 

М.Ю. Комарова, И.В. Борковая и другие ученые утверждают, что, согласно 

исследованиям российских психологов Б.М. Теплова и А.Н. Леонтьева, психо-

логические предпосылки развития творческих способностей включают в себя 

развитие различных функций и навыков, подтверждающих врожденную нерав-

номерность способностей и многогранную связь этих способностей с конечным 

успехом. Б.М. Теплов связывает задатки с биологическими различиями, в то 

время как Н.А. Леонтьев рассматривает способности как сложные культурные и 

социальные процессы [4; 13]. 

Э.А. Аюпова считает, что творчество — это создание чего-то нового, 

включающее изменение сознания и поведения человека. Он подчеркивает, что 

творчество также связано с продуктами, которые создаются и отдаляются от их 

создателя. Карл Роджерс определяет творческий процесс как создание чего-то 

нового, исходящего из уникальности индивида [1]. 

Современные ученые и педагоги выделяют несколько подходов к опреде-

лению природы творчества и креативности. Один из них направлен на исследо-

вание источников творчества, другой — на изучение самого процесса. Эти под-

ходы включают методы различных научных направлений в области психолого-

педагогических наук, формирующих теории о природе творчества и креативно-

сти [11]. 

Гуманистические психологи, такие как Абрахам Маслоу, считают, что ис-

точник творчества заключается в потребности личностного роста. Маслоу 

утверждал, что стремление к творчеству является частью самоактуализации и 

свободной реализации индивидуальных способностей. В гуманистической пси-

хологии творчество рассматривается как результат преодоления внутренних 

конфликтов и реализации естественного творческого потенциала. 

Согласно М.М. Зиновкиной и Г.А. Горбуновой, пионером в изучении креа-

тивности с психометрической точки зрения является Дж. Гилфорд. Он считал, 

что потенциал к творчеству имеет генетическое происхождение и может быть 

измерен с помощью стандартизированных тестов. Творческий процесс, по его 

мнению, — это результат взаимодействия двух типов мышления: дивергентно-
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го и конвергентного. Дж. Гилфорд определяет креативность как способность 

отходить от стереотипного мышления [6; 11]. 

Некоторые исследователи утверждают, что творчество — это способность 

находить отдаленные ассоциации при решении задачи. В.Н. Дружинин считает, 

что креативность заключается в формировании ассоциативных элементов в но-

вые комбинации, которые соответствуют заданным требованиям и полезны с 

разных точек зрения. Чем более удалены друг от друга элементы, тем более 

творческим является процесс решения задачи [8]. 

Представители гештальтпсихологии считают, что творчество не основыва-

ется на логических действиях или ассоциациях, а представляет собой преобра-

зование единого целого. Творческий процесс воспринимается как уникальный 

акт, создающий нечто новое. Креативность воспринимается как скрытый по-

тенциал личности, не зависящий от таланта, который определяется как способ-

ность достигать высоких результатов в различных сферах деятельности. 

Кудрявцев В.Т. утверждает, что процесс поиска и исследования решает за-

дачу, обнаруживает скрытые элементы и связи, и сам процесс решения задачи 

является актом творчества. Петровский А.В. и Ярошевский М.Г. рассматривают 

структуру творчества как взаимодействие активного подсознания и пассивного 

сознания [16; 17]. 

Несмотря на многочисленные исследования в области развития творческих 

способностей, проблема творческого развития подростков и формирования 

профессиональных навыков остается недостаточно изученной. Процесс поиска 

истины бесконечен, как и работа по раскрытию и воспитанию творческих лич-

ностей в современной образовательной системе. 

 В результате исследования анализ проблемы развития творческого потен-

циала личности в контексте профессионализации показал, что стратегия разви-

тия творческого потенциала личности является ключом к достижению успеха и 

самореализации. Эта стратегия включает самообразование, творческое мышле-

ние, экспериментирование и коммуникацию. Для успешного применения дан-

ной стратегии важно постоянно развивать себя, искать новые идеи и использо-

вать различные методы стимулирования творческого процесса. Профессиона-

лизация личности — это важный процесс, влияющий на карьеру и будущее че-

ловека. Для того чтобы стать профессионалом, необходимо адаптироваться к 

меняющимся условиям рынка труда, развивать навыки, знания, умения и лич-

ностные качества, такие как ответственность, самостоятельность, коммуника-

бельность и стрессоустойчивость. Это способствует успешной профессиональ-

ной деятельности, личностному росту и улучшению качества жизни. 

Таким образом, для эффективного развития творческих способностей лич-

ности и ее профессионализации необходимо создать соответствующие условия, 

обеспечить эмоциональную поддержку обучаемых, а также создать атмосферу 

психологической безопасности и взаимопонимания в процессе обучения. Акти-

визация творческой деятельности учащихся поможет формировать гармонично 

развитую личность, готовую к профессиональной деятельности. 
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Аннотация: на рубеже 50-60 гг. XIX в. главнейшим вопросом в деле устройства светских 

учебных заведений являлся  вопрос о развитии народных школ и приискания учителей. И 

если в отношении образования крестьянских детей Министерство народного просвещения 

всецело полагалось на сельских православных священников, то в отношении средних учеб-

ных заведений разрешение проблемы виделось не столь однозначно. 22 февраля 1860 г. вы-

сочайшим соизволением утверждалась новая система управления казёнными училищами, а 

также надзора, в том числе и за частными учебными заведениями. 23 марта 1863 г. были вы-

сочайше утверждены «Временные правила для народных школ в Виленской, Ковенской, 

Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской губерниях». 27 октября 1863 г. состоялось 

высочайшее повеление «Об учреждении дирекций народных училищ в Северо-Западных гу-

берниях». 

Ключевые слова: Беларусь, Российская империя, Белорусский учебный округ, Санкт-

Петербургский учебный округ, Виленский учебный округ, Римско-католическая Церковь, 

училища, образование. 

 

ORGANISATIONAL ORGAN ISATION OF SOCIETIC EDUCATIONAL INSTITUTION S 

IN BELARUS (Late 50s - Early 60s Of The 19th Century) 

 

Hanchar Andrei Ivanavich  

 

Abstract:  At the turn of the century. XIX in. The main issue in the establishment of secular educa-

tional institutions was the development of folk schools and the recruitment of teachers. And if in the 

case of education of peasant children the Ministry of Public Education was entirely dependent on 

rural Orthodox priests, then in the case of secondary schools the solution to the problem is not so 

clear. February 22, 1860. The highest authority approved a new system of administration of public 

schools and supervision, including private educational institutions. March 23, 1863 were the highest 

approved "Provisional rules for folk schools in Vilna, Koven, Grodno, Minsk, Mogilevsk and Vi-

tebsk provinces". October 27, 1863. the highest commandment "On establishment of the direc-

torates of the people’s schools in the Northwest provinces" was held. 

Keywords: Belarus, Russian Empire, Belarusian Educational District, Saint Petersburg Training 

District, Vilna School District, Roman Catholic Church, colleges, education. 

 

15 ноября 1858 г. в Российской империи в г. Санкт-Петербурге упразднял-

ся Главный педагогический институт. При университетах стали учреждаться 
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особые педагогические курсы, в которые принимали окончивших уже курс 

университетского учения. Для специально-педагогического образования при 

педагогических курсах учреждались 4-х или 5-ти классные гимназии, в которых 

будущие учителя упражнялись в преподавании под руководством опытных 

наставников. Для приведения в исполнение предположений, с назначением сти-

пендий 60-ти студентам, исчислено было 29 100 руб. сер. в год [1, стб. 294, 296]. 

В сентября 1859 г. преосвященный архиепископ минский сообщал обер-

прокурору Св. Синода, что крестьяне, в некоторых православных приходах, 

начали изъявлять желание, чтобы их детей обучали польской грамоте и что же-

лание это внушалось им помещиками. Более откровенные помещики сами вы-

сказывали архиепископу мысль, что посредством передачи крестьянам поль-

ского языка, а с ним, конечно, и польских идей, они надеются, при ожидаемом 

новом устройстве быта крестьян, подчинить их своему нравственному влия-

нию. Хотя минский архиепископ и выражал свои сомнения по этому поводу, но 

все же обратил внимание начальства на события в Волынской губернии, где в г. 

Житомире уже действовало общество издателей польских книг для первона-

чального образования народа в Юго-Западном крае. Книги издавались как на 

польском языке, так и на русском и украинском языках «польскими буквами». 

В этом архиепископ видел стремление приучить народ к польскому языку и 

польским книгам и дать в первоначальном образовании народа перевес поль-

скому влиянию, в которое, со временем, должно было войти и влияние религи-

озное – латинское. Некоторые издания, в т. ч. и букварь, были одобрены киев-

ской цензурой [2, л. 7–7 об.].  

В ноябре 1859 г. министр народного просвещения Е.П. Ковалевский, в от-

вет на отношение министра внутренних дел С.С. Ланского от 9 ноября 1859 г., 

поддержал предложение Киевского военного, Подольского и Волынского г.-г. 

князя Васильчикова о возложении в вверенном ему крае на сельских священни-

ков обязанности обучать грамоте крестьянских детей их приходов, впредь до 

учреждения сельских школ и определения в них особых светских учителей. Не 

дожидаясь рассмотрения в Совете министров данного вопроса, 18 января 1862 

г. император, по докладу м. н. п. статс-секретаря Головнина, повелел выдать из 

ГК 1 500 руб. сер. в распоряжение г.-г. для напечатания необходимого количе-

ства букварей. Также император повелел, не дожидаясь окончательного состав-

ления проекта положения о народных училищах, предоставить управляющему 

МНП войти в соглашение с МВД о неотлагательном устройстве народных учи-

лищ в Западных губерниях [2, л. 15, 43 об., 51–52].   

По высочайшему повелению, состоявшемуся в апреле 1860 г., Киевскому 

военному, Подольскому и Волынскому г.-г. предоставлено было привести в ис-

полнение предложение об обучении крестьян через сельских священников гра-

моте с тем, чтобы о результатах этой меры было сообщено МВД. Из сведений, 

доставленных в 1861 г. по этому предмету князем Васильчиковым, оказалось, 

что мера принесла пользу: открылось больше 2 тыс. новых школ в сельских 

приходах, а число учеников возросло в 8 раз – а всего в трёх губерниях было 
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устроено 2 875 школ, в которых обучалось 45 626 человек. Препятствием к бо-

лее удовлетворительному успеху служили недостаток в учебных пособиях, тес-

нота помещений, неудовлетворительность в педагогическом отношении многих 

священников и отсутствие правильного надзора за школами. Для разрешения 

последних двух недостатков, князь Васильчиков 9 января 1862 г. предложил 

озаботиться устройством училищ для приготовления сельских учителей из гос-

ударственных и временнообязанных крестьян, а для наблюдения за ходом обу-

чения и его направлением признать необходимым назначить трёх чиновников 

особых поручений при г.-г.: по одному на каждую губернию [2, л. 52–52 об.].  

12 февраля 1860 г. Александр II, по положению Комитета министров, 

вследствие представления министра внутренних дел С.С. Ланского, разрешил 

дворянству Минской губернии избирать особых почетных попечителей для 

каждой из вновь открытых трех гимназий в г. Мозыре, г. Пинске, г. Новогрудке 

с тем, чтобы избрание этих лиц и утверждение их в должностях производилось 

в порядке, установленном для этого в Уставе о службе по выборам [1, стб. 435, 

ПСЗРИ-2, ст. 35433]. 

Высочайше утверждённым 9 июня 1858 г. положением Главного правле-

ния училищ (далее – ГПУ) постановлено было вместо 19 пятиклассных дворян-

ских уездных училищ, существовавших в Виленском учебном округе (далее – 

ВУО), учредить 7 гимназий и 12 трехклассных дворянских уездных училищ. К 

февралю 1860 г. было открыто 6 новых гимназий и 7 трехклассных училищ. 

Оставались не преобразованными 6 пятиклассных училищ. Министр народного 

просвещения Е.П. Ковалевский, обозревавший в 1859 г. учебные заведения 

ВУО, находил предположения о предоставлении лицам, полагаемым по штату 

пятиклассных отделений гимназий, преимуществ, которыми пользовались ли-

ца, служившие при гимназиях, сообразными с местными потребностями. Рас-

пределение предметов преподавания в отделениях гимназий должно было соот-

ветствовать распределению первых пяти классов гимназий. Плату за учение 

также надлежало взимать в том же размере, что и в гимназиях, а 3-х классное 

училище в г. Минске решено и вовсе не открывать по ненадобности. К тому же 

в м. Молодечно, отстоявшем от г. Минска в 65 верстах, открывалось 5-ти клас-

сное отделение. Таким образом, с приведением в исполнение указанных пред-

положений в ВУО находились бы следующие учебные заведения: 1 дворянский 

институт в г. Вильно, 13 гимназий (в Вильно, Свенцянах, Гродно, Белостоке, 

Минске, Слуцке, Мозыре, Пинске, Новогрудке, Ковно, Кейданах, Шавлях и 

Поневеже), 4 пятиклассные отделения гимназий (в Вильно, Тельшах, Молодеч-

но и Свислочи) и 8 трехклассных дворянских уездных училищ (в Лиде, Бобруй-

ске, Пружанах, Бресте, Вилькомире, Россиенах, Слониме и Дрогичине). Сверх 

этого, в ВУО находилось 90 приходских училищ.  

ГПУ, по рассмотрении предположений попечителя ВУО Е.П. Врангеля, 

находило их заслуживающими одобрения. Денежные способы представляли 

возможность привести в исполнение указанные предположения, не обременяя 

ГК новым расходом. К тому же министр народного просвещения 



294 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Е.П. Ковалевский, на месте лично удостоверился в настоятельности предпола-

гаемых мер и входил в соглашение с генерал-губернатором. 22 февраля 1860 г. 

Александр II повелел исполнить данную статью журнала ГПУ [1, стб. 436–439]. 

По значительному количеству приходских училищ в ВУО, для удобнейше-

го надзора за ними, назначено было, высочайшее утверждение 20 октября 

1843 г., иметь в каждой из губерний, составлявших округ, по одному смотрите-

лю приходских училищ. С увеличением количества гимназий в 1860 г. до 13, 

МНП представлялось более удобным распределить надзор как за приходскими, 

так и за другими училищами между директорами гимназий, сообразно геогра-

фическому положению и др. условиям, после чего должность смотрителя при-

ходских училищ оказалась бы излишней. Необходимые для этого расходы мог-

ли быть покрыты жалованием смотрителей приходских училищ и суммами, от-

пускаемыми им на разъезды.  

На основании этих соображений, попечитель ВУО Е.П. Врангель и соглас-

ный с ним Департамент народного просвещения полагали: 

1) должности смотрителей приходских училищ в Виленской, Гродненской, 

Минской и Ковенской, составлявших ВУО, упразднить, применив к оставав-

шемуся за штатом смотрителю приходских училищ Ковенской губернии прави-

ла, существовавшие относительно чиновников, остававшихся за штатом; 

2) образовать в ВУО, для управления казенными училищами и для надзора 

как за этими училищами, так и за частными учебными заведениями, по числу 

гимназий, 13 дирекций училищ, причислив к их ведомству учебные заведения 

по уездам, следующим порядком: к Виленской дирекции – Виленский, Трок-

ский, Лидский и Ошмянские уезды; к Свенцянской – Свенцянский, Вилейский 

и Дисненский; к Гродненской – Гродненский, Волковысский, Сокольский и 

Слонимский; к Белостокской – Бельский, Брестский, Кобринский и Пружан-

ский; к Минской – Минский, Борисовский и Игуменский; к Слуцкой – Слуцкий 

и Бобруйский; к Мозырской – Мозырский и Речицкий; к Пинской – Пинский; к 

Новогрудской – Новогрудский; к Ковенской – Ковенский и Вилькомирский; к 

Кейданской – Россиенский; к Шавельской – Шавельский и Тельшевский; к По-

невежской – Поневежский и Александровский; 

3) тем директорам гимназий, которые не получали разъездных денег, 

назначить таковые в следующем размере: директорам Свенцянской, Белосток-

ской, Шавельской и Поневежской – по 250 руб.; Слуцкой и Мозырской – по 200 

руб.; Пинской и Новогрудской – по 100 руб.; Кейданской – 150 руб., а всего – 

1 750 руб. в год, с отнесением расхода на счет сумм, которые отпускались на 

жалование, квартирные и разъездные деньги смотрителям приходских училищ 

губерний, составлявших ВУО; 

4) на директоров всех 13 дирекций, в отношении управления казенными 

учебными заведениями, находившимися в уездах каждой дирекции, и надзора 

как за этими заведениями, так и за частными училищами, возложить все те обя-

занности, которые лежали на основании Устава учебных заведений, дополни-

тельных к нему постановлений и Счетного Устава, на директоров училищ гу-
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берний, составлявших ВУО.  

22 февраля 1860 г. на вышеизложенную статью журнала ГПУ было полу-

чено высочайшее соизволение [1, стб. 440–442]. 

10 мая 1860 г. утверждено было, в виде опыта на три года, «Положение о 

женских училищах ведомства Министерства народного просвещения». Целью 

деятельности училищ обозначалось сообщение ученицам религиозно-

нравственного и умственного образования, которое требовалось от каждой 

женщины, в особенности от будущей супруги и матери семейства. Начальник 

губернии, по званию своему, являлся почетным попечителем всех женских 

училищ, находившихся в губернии. К обязательным предметам в училищах 

первого разряда относились: 1) Закон Божий, 2) русский язык, грамматика и 

словесность, 3) арифметика и понятие об измерениях, 4) география всеобщая и 

русская, 5) история всеобщая и русская, 6) начальные основания естественной 

истории и физики, 7) чистописание, 8) рукоделие. В училищах второго разряда: 

1) Закон Божий, 2) русская грамматика, 3) русская история и география в со-

кращенном объеме, 4) первые четыре правила арифметики над простыми и 

именованными числами, 5) чистописание, 6) рукоделие. К необязательным 

предметам принадлежали: французский и немецкий языки, рисование, музыка, 

пение и танцевание. К числу их присоединялись, по желанию учредителей, и 

другие предметы, которые могли быть вводимы, по определению педагогиче-

ского совета с разрешения попечителя учебного округа [1, стб. 496–500, 

ПСЗРИ-2, ст. 35780]. 

Высочайше одобренным циркуляром министра народного просвещения от 

30 декабря 1860 г. начальники губерний обязывались содействовать учебному 

ведомству в наблюдении за воскресными школами. Высочайшим повелением 

от 8 января 1861 г. епархиальные начальства обязывались распорядиться о 

назначении в каждую воскресную школу священника, который, сверх обязан-

ности преподавания Закона Божия, наблюдал бы, вместе с училищным началь-

ством и при его содействии, чтобы в школе не допускалось ничего противного 

правилам православной веры и началам нравственности [1, стб. 551–552]. 

Согласно высочайшему повелению 1849 г., иностранцы не допускались к 

занятию должностей учителей приходских училищ. Норма эта на практике от-

носилась к собственно иноверцам, приезжавшим в Россию из чужих земель. 18 

марта 1861 г. Александр II, по докладу министра народного просвещения 

Е.П. Ковалевского, разрешил определять иностранцев православного исповедания 

в должности учителей приходских училищ [1, стб. 610–611, ПСЗРИ-2, ст. 36753]. 

18 января 1862 г. император Александр II, по докладу министра народного 

просвещения А.В. Головнина в Совете министров по вопросу ведения народ-

ными училищами, высочайше повелеть соизволил: 

1) учрежденные и впредь учреждаемые народные училища оставить в за-

ведывании духовенства с тем, чтобы МНП оказывало им содействие; 

2) оставить на обязанности МНП учреждать по всей Российской империи, 

по соглашению с подлежащими ведомствами, народные училища, которые и 
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должны оставаться в ведение МНП, при чем МНП следовало пользоваться со-

действием духовенства во всех случаях, когда оно признает это нужным и когда 

духовенство найдет возможным оказать ему содействие [1, стб. 703–704]. 

23 марта 1862 г., учитывая опыт устройства народных школ в Киевском 

учебном округе, министр народного просвещения А.В. Головнин, по соглаше-

нию с управляющим Министерством финансов М.Х. Рейтерном, распорядился, 

с высочайшего разрешения, об отпуске в ведение попечителя ВУО 10 000 руб. 

на устройство в губерниях ВУО помещений для нескольких народных училищ 

и для первоначального обзаведения их всем нужным, по соглашению управля-

ющего ВУО князем А.П. Ширинско-Шихматовым с Виленским военным 

Ковенским и Гродненским генерал-губернатором На выделенные деньги попе-

читель ВУО планировал к открытию 44–45 школ, полагая в год на каждое 

народное училище по 225 руб. В качестве учителей следовало задействовать 

воспитанников Литовской и Минской православных семинарий, хотя и не все 

они окончили полный курс учения. Найти же на месте остальное количество 

учителей из лиц православного исповедания не предвиделось возможности. 

Князь А.П. Ширинский-Шихматов обратился с просьбой к министру А.В. Го-

ловнину о присылке в г. Вильно к июлю или началу августа 1862 г. недостаю-

щих 30 учителей. Поиском помещений занимались командированные в губер-

нии доверенные лица попечителя ВУО [2, л. 70–70 об., 149 об.–150]. Каждому 

учителю полагалось по 200 руб. в год, а всего – до 20 200 руб. Расходы, в сумме 

по КУО, отнесены были на счет 300 000 руб., отчисленных из 500 000 руб., ко-

торые назначены были в дополнение к смете МНП [1, стб. 787]. 

10 июня 1862 г. Александр II высочайше повелеть соизволил немедленно 

приступить к пересмотру правил об учреждении воскресных школ. До преобра-

зования воскресных школ на новых основаниях повелевалось закрыть все су-

ществовавшие воскресные школы и читальни [1, стб. 757–758]. 

18 июня 1862 г. попечитель ВУО предложил министру народного просве-

щения А.В. Головнину сосредоточить все дело народного образования в одном 

ведомстве: МНП надлежало подчинить все школы и учебные заведения в Рос-

сийской империи для всех сословий, а тем более для крестьянского сословия. По-

печитель также высказался за всестороннее обсуждение способов и характера об-

разования простого народа, а также гласно утвердить программу народного обра-

зования, чтобы потом от неё не отступать. Предложение это также было продуб-

лировано министру внутренних дел П.А. Валуеву [2, л. 70–70 об., 255–257]. 

5 августа 1862 г. Александр II согласился с предложением министра 

народного просвещения А.В. Головнина, признавшего существование пансио-

нов при Минской и Гродненской гимназиях бесполезным и невозможным при 

выделяемых средствах данным заведениям, на закрытие указанных пансионов. 

Казеннокоштным и содержимым на пожертвованные капиталы воспитанникам 

выдавалось в виде стипендии по 150 руб. в год каждому, из 175 руб., отпускае-

мых на их содержание, а оставшиеся за тем 25 руб. отнесены были к экономи-

ческой сумме, для назначения им вспомоществования, при отправлении их в 
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университет или при поступлении их на службу, по окончании гимназического 

курса [1, стб. 785–786]. 

9 ноября 1862 г., имея в виду, что во вновь открытых народных школах 

могли обучаться и дети р.-к. исповедания, попечитель ВУО князь 

А.П. Шириинский-Шихматов обратился к министру народного просвещения 

А.В. Головнину за разрешением допустить в таковые училища для преподава-

ния Закона Божия р.-к. духовенство. Но т. к. во всех учебных заведениях За-

падного края Закон Божий р.-к. преподавался на польском языке, проповеди в 

костёлах всюду, за исключением Жмуди, говорились на том же языке, все 

учебники по Закону Божию, т. е. катехизис, история священная и церковная, 

молитвенники, напечатаны были на польском языке, то законоучителя р.-к. ис-

поведания становились учителями польской грамоты. Таким образом, заключал 

попечитель ВУО, училища, учреждённый правительством для детей белорус-

ских крестьян, вместо того чтобы содействовать развитию и укреплению в крае 

русского языка и русской народности, будут, вопреки стремлениям правитель-

ства, способствовать распространению польской грамотности среди народа, 

имеющего собственную речь, отличную от русской и совершенно отличную от 

польской. Этим непременно воспользовалась бы польская пропаганда, сделав 

эти школы орудием для достижения своих политических целей. 

Попечитель безотлагательно просил разрешить вопрос о количестве по-

добных школ среди крестьянского белорусского населения р.-к. исповедания, а 

также о самом языке преподавания Закона Божия. Имея в виду, что вопрос об 

употреблении народного языка положительно разрешён в проповедях и в свя-

щенных книгах для жмудского населения, попечитель ВУО А.П. Ширинский-

Шихматов считал возможным для белорусских крестьян даровать возможность 

обучаться Закону Божию на русском языке, но никак не на польском, совер-

шенно чуждом для белорусских крестьян языке. Многие, по заверению попечи-

теля ВУО, р.-к. священники употребляли в разговорах с крестьянами белорус-

ский язык. Князь А.П. Шириински-Шихматов видел следующие затруднения 

при переходе обучения Закону Божию р.-к. исповедания на белорусский язык: 

отсутствие белорусской литературы, а, следовательно, и одного общего для 

всех белорусского языка. Печатать же одни и те же религиозные книги на бело-

русском языке для разных местностей с разными изменениями не представля-

лось возможным. Конечно, по утверждению попечителя ВУО князя 

А.П. Ширинского-Шихматова, белорусские крестьяне не понимали русского 

литературного языка точно также, как не понимали его и великорусы, но про-

стая безыскусственная русская речь для него совершенно была понятна. И 

именно на таком языке следовало употреблять религиозные книги. В пользу 

русского языка выступало также и то обстоятельство, что во всех учебных за-

ведениях ВУО все предметы, за исключением Закона Божия р.-к. исповедания, 

преподавались на русском языке, а во всех правительственных учреждениях в 

крае употреблялся русский язык. Введение русского языка в народные училища 

при преподавании всех без исключения предметов привело бы, по убеждению 
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попечителя, к следующему: соединению, посредством одного общего русского 

языка, всех белорусов в одну приличную народность, сблизив её с остальной 

многочисленной частью русского народа; крестьяне, обучаясь Закону Божию на 

понятном языке, осознали бы истины Римско-католической Церкви (далее – 

РКЦ), а значит укрепились бы в вере; свободное нравственное и умственное 

развитие. Попечитель ВУО, осознавая быстрое распространение р.-к. религиоз-

ной литературы на русском языке среди местного населения, не видел угроз для 

православия, поскольку сами православные священники не допустили бы этого, 

а качество самих православных молитвенником значительно бы улучшилось. 

Конечно, подобные мероприятия следовало проводить со всей осторожностью 

[2, л. 387–389].   

Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор В.И. Назимов, 

называвший вверенную его управлению территорию Литовским краем, весьма 

одобрительно отзывался о школах МНП. Все население края он делил на три 

группы. В первую группы входило собственное литовское или жмудское насе-

ление, занимавшее пространство почти всей Ковенской губернии и принадле-

жавшее к РКЦ. Смешенная группа занимала почти всю Гродненскую губернию 

и восточную часть Виленской губернии, где, за исключением жителей городов 

и местечек, население говорило на белорусском языке и почти наполовину 

принадлежало к Православной Церкви. И, наконец, третью группу составляло 

русское православное население, занимавшее западную часть Виленской гу-

бернии, всю Минскую и южную часть Гродненской губернии. В этой группе 

всё население говорило белорусским наречием и исповедовало православную 

веру. В.И. Назимов ратовал за замену учителей из р.-к. духовенства русскими 

учителями, знающими литовский и жмудские языки. Эти учителя могли бы, 

помимо преподавания русского языка, обучать учеников литовскому и жмуд-

скому языкам. Таким образом правительство бы защитило коренной элемент от 

иноплеменного посягательства.  

С этой целью следовало устроить учительскую семинарию, в которой мог-

ли бы приготовляться наставники для Жмуди и собственно Литовских местно-

стей. Затем эти наставники могли бы легко приготовить из крестьянской детей 

себе помощников, находившихся у них в обучении. Что касается смешанного 

населения Гродненской и части Виленской губернии, а также части русского 

населения Минской губернии, то следовало более пристально взглянуть на дея-

тельность мировых посредников (местных помещиков – А. Ганчар), снабжав-

ших, по утверждению В.И. Назимова, сельские школы польскими учителями и 

самовольно закрывавших те училища, где преподавался русский язык. Успех 

же образовательной политики «в духе русской народности» В.И. Назимов ста-

вил в зависимость от ограждения населения от посягательств на православие. 

Дело это должно было вверяться учителям из православных священников и 

проводиться под наблюдением ВУО. Подтверждением успешности намеченно-

го пути, по мысли В.И. Назимова, служило посещение уже открытых 115 

народных школ около 4 000 учащимися. И только из-за сложности в прииска-
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нии надлежащего помещения, эта цифра не достигла более высокого показате-

ля. Конечно, ксендзы и мировые посредники виделись гражданскому начальни-

ку врагами этих училищ, поскольку они убеждали крестьян, что единственной 

целью таких школ являлась подготовка их детей в рекруты [3, л. 5–9]. 

3 января 1863 г. император Александр II, по докладу министра народного 

просвещения А.В. Головнина, высочайше повелеть соизволил для приготовле-

ния способных и вполне благонадёжных учителей для народных училищ в осо-

бых учительских семинариях отпустить в ведение попечителей КУО и ВУО 

единовременно по 3 062 руб. 52 коп. на каждый округ, употребив на это расход 

свободный остаток от 200 000 руб., назначенных по государственной росписи 

1862 г. взамен доходов с Эдукационного фундуша. 25 января 1863 г. было ис-

полнено [2, л. 425, 436]. 

Временно-обязанные крестьяне не в состоянии были платить высокие це-

ны за лесной материал, назначаемый помещиками. Имея в виду необходимость 

обеспечения школ постоянным и удобным помещением, без обременения казны 

новыми расходами, попечитель ВУО князь А.П. Ширинский-Шихматов хода-

тайствовал об отпуске из казённых лесов строевого материала безденежно или 

же приобретать у помещиков по казённой цене, чтобы устраивать, отапливать и 

поддерживать их средствами самих обществ. Признавая ходатайство попечите-

ля ВУО князя А.П. Ширинского-Шихматова вполне уважительным, и зная при 

том с достоверностью, что помещики местного края всеми мерами старались 

препятствовать учреждению народных училищ от правительства, 5 января 1863 

г. Виленский военный губернатор и г.-г. Гродненский, Ковенский и Минский 

находил прошение крестьян необходимым, потому что некоторые помещики и 

вовсе не хотели продавать крестьянам леса, а другие запрашивали непомерен-

ную цену, которой крестьяне не в состоянии были уплатить, прося министра 

народного просвещения войти в отношении с управляющим МГИ за разреше-

нием вопроса [2, л. 419–420]. 

24 февраля 1863 г. императора Александр II высочайше повелеть соизво-

лил на учреждение в Московском, Казанском и Харьковском университетах до 

60 стипендий на историко-физиологическом и физико-математическом факуль-

тетах, для приготовления учителей гимназий и прогимназий, с тем, чтобы сти-

пендиаты, избранные из благонадежных лиц православного исповедания, по 

окончании как университетских, так и непедагогических курсов, обязаны были 

прослужить 6 лет, по назначению МНП, в должности учителей в Западных губер-

ниях. Аналогичное решение в отношении Дерптского университета на 30 стипен-

дий было высочайше утверждено 25 мая 1864 г. [1, стб. 855–856, 1163–1164]. 

23 марта 1863 г. были высочайше утверждены «Временные правила для 

народных школ в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской 

и Витебской губерниях». Для заведывания всеми народными школами в ука-

занных губерниях учреждались дирекции народных школ в городах Вильно, 

Поневеже, Минске, Могилеве и Витебске. Каждая дирекция состояла под 

управлением училищного совета, входившим с представлениями к попечителю 
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учебного округа. Сам же училищный совет состоял из председателя (назначался 

по представлению министром народного просвещения), с званием директора 

народных училищ, членов от МВД, МГИ и местного епархиального ведомства 

православного исповедания, и из инспекторов народных училищ (определялись 

попечителем учебного округа). Количество инспекторов определялось сообраз-

но местным потребностям, но, по возможности в таком размере, чтобы на каж-

дого приходилось не более 50 училищ. Кроме того, по делам училищ, учре-

жденных для католического населения, председателем совета приглашалось, в 

необходимых случаях, лицо духовного ведомства р.-к. исповедания, по избра-

нию р.-к. епископа. Предметами учебного курса народных училищ служили: За-

кон Божий (краткий катехизис и священная история), русский язык (чтение по 

книгам гражданской и церковной печати и письмо), первые четыре действия 

арифметики, церковное пение. Предметы преподавались по руководствам, одоб-

ренным МНП или духовным ведомством, по принадлежности. В народные учи-

лища допускались дети всех состояний, без различия вероисповедания. Препода-

вание в народных училищах производилось на русском языке [1, стб. 857–858]. 

Циркулярным предложением начальникам губерний Виленского военного 

губернатора и генерал-губернатора Гродненского, Ковенского и Минского 

В.И. Назимова, от 9 января 1863 г., было сделано распоряжение о закрытии тех 

сельских училищ, которые были учреждены без разрешения училищного 

начальства, равным образом о недозволении на будущее время открывать вся-

кого рода сельские школы, как публичные, так и домашние, без испрошения на 

то дозволения учебного ведомства. Открытые при костёлах и приходах учили-

ща воспринимались как рассадники в народе идей, противных правительству и 

существовавшему порядку. В связи с чем, В.И. Назимов предложил начальни-

кам губерний сделать немедленное распоряжение о закрытии всех сельских 

училищ, учреждённых р.-к. духовенством и состоявших в его ведении, равным 

образом о недопущении таких училищ, без особого на то разрешения учебного 

ведомства. 16 января 1863 г. был уведомлён об этом епископ Минской р.-к. 

епархии А. Войткевич, получивший ранее на этот предмет уведомление от 

минского гражданского губернатора, сообщивший ему тогда об обязательстве 

подведомственного духовенства не открывать приходских училищ без испро-

шения на то разрешения учебного ведомства. В январском отзыве, епископ вы-

сказал свою убеждённость, что не просвещение породило смуты в Царстве 

Польском, а слепая темнота [4, л. 1–3 об.]. 

25 июня 1863 г. Александр II, по всеподданнейшему докладу министра 

народного просвещения А.В. Головнина, повелел закрыть прогимназию в 

м. Молодечно, оставив всех служащих за штатом. Содержание в размере 5 025 

руб. было ассигновано на народные училища [1, стб. 1034, 1069–1071].  22 ав-

густа 1863 г., по причине уничтожения огнем Пружанского дворянского уезд-

ного училища, было высочайше разрешено закрыть его, поскольку даже в слу-

чае восстановления не удалось бы, по заверению попечителя ВУО князя 

А.П. Ширинского-Шихматова, набрать достаточного количества учеников. Со-
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держание в размере 2 347 руб. 50 коп., согласно утверждению Александром II 

мнения Государственного совета и повелению к исполнению, 18 ноября 1863 г. 

перенаправлялось на народные училища Гродненской губернии [1, стб. 1062–

1063, 1113–1115].  8 октября 1863 г. было получено высочайшее согласие на за-

крытие Виленского дворянского института. Воспитанников института помести-

ли для окончания курса в Виленскую гимназию с выдачей на их содержание по 

200 руб. в год на каждого. Причиной закрытия значилось недостаточность вос-

питанников по случаю политических смут в местном крае, а также наличие 

недоимки более 4 000 руб. сер., к взысканию которых хотя и принимались ме-

ры, но при обеднении края, как полагал попечитель ВУО, недоимки повторя-

лись бы [1, стб. 1073–1075]. 

Для заведывания народными училищами в 6-ти губерниях ВУО, на осно-

вании высочайшего повеления от 23 марта 1863 г. и 27 октября 1863 г. «Об 

учреждении дирекций народных училищ в Северо-Западных губерниях», учре-

ждены были 4 дирекции: Виленская, Минская, Витебская и Поневежская (20 

ноября 1863 г., по причине произошедших в Ковенской губернии больших вол-

нений и не вполне успокоенных, решено было вместо Поневежской дирекции 

народных училищ открыть таковую в г. Минске, подчинив таким образом 

народные училища Минской губернии управлению особой дирекции народных 

училищ, независимо от училищ Виленской губернии). В состав Виленской ди-

рекции народных училищ (открыта 1 января 1864 г.) вошли Виленская и Грод-

ненская губернии. Минскую дирекцию народных училищ (открыта 1 января 

1864 г.) составляла лишь одна Минская губерния. Витебская дирекция народ-

ных училищ (открыта в июне 1864 г.) состояла из Витебской и Могилёвской 

губерний. Поневежская дирекция народных училищ, переименованная по высо-

чайшему повелению от 6 апреля 1865 г. в Ковенскую дирекцию народных учи-

лищ, была назначена для Ковенской губернии. В 1864 г. устройством училищ в 

Ковенской губернии заведовал особый окружной инспектор. По высочайшему по-

велению от 10 октября 1866 г. в г. Могилёве была учреждена особая Могилёвская 

дирекция народных училищ [5, с. 1–2; 1, стб. 1105–1106, 1116–1117]. 

В состав каждой дирекции входили директор, инспекторы и канцелярия, 

состоявшая из письмоводителя и канцелярского служителя высшего разряда. 

При каждой дирекции состоял училищный совет, в который входили директор 

со званием председателя и члены от МВД и МГИ, от местного епархиального 

ведомства православного исповедания и из инспекторов народных училищ. Ве-

дению училищного совета подлежали дел, обозначенные в высочайше утвер-

ждённых 23 марта 1863 г. временных правилах для народных школ в Вилен-

ской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилёвской и Витебской губерниях. 

Ведению дирекций подлежали: народные училища, устроенные в деревнях, сё-

лах и местечках, преимущественно для детей крестьян-собственников; сельские 

училища ведомства МГИ, по отношению к которым обязанности дирекций 

ограничивались надзором за учебной частью, а хозяйственная часть находилась 

в распоряжении местных ПГИ. Кроме того, по высочайшему повелению от 21 
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мая 1864 г., все приходские училища, находившиеся в Виленской, Гродненской и 

Минской губерниях и бывшие в подчинении директоров гимназий, передавались 

в ведение Виленской дирекции народных училищ и Минской дирекции народных 

училищ. Приходские училища в Ковенской, Витебской и Могилёвской губерниях 

в 1864 г. ещё не были изъяты из ведения местных директоров гимназий. В народ-

ных училищах преподавались следующие предметы: Закон Божий, славянское 

чтение, русское чтение и письмо, арифметика и церковное пение [5, с. 3–4, 48]. 

Высочайше утверждённым мнением Государственного совета, 10 февраля 

1864 г. повелевалось: 1) лицам русского происхождения или уроженцев 

Остзейских губерний, а также и из иностранцев, известных начальству своей 

благонадежностью и полезной службой, занимавшими или могущими быть 

впредь определенными по ВУО на должности инспектора казенных училищ, 

директоров и инспекторов гимназий и прогимназий, старших и младших учите-

лей и надзирателей за учениками в этих заведениях, штатных смотрителей и 

учителей дворянских уездных училищ, а также учителей рисования, черчения и 

чистописания в гимназиях, прогимназиях и уездных училищах, производить с 1 

января 1864 г., сверх положенного по штатам оклада, половину такового же 

оклада, не обращая однако этой прибавки в пенсионный оклад; 2) распростра-

нить на определяемых к вышеуказанным должностям по ВУО лиц русского 

происхождения или из уроженцев Остзейских губерний те особенные преиму-

щества, которые были предоставлены для определявшихся на службу из внут-

ренних губерний в Вятскую (Св. Законов изд. 1857 г., т. III, Уст. о служб. по 

опред. от правит., ст. 1330) [1, стб. 1147].   
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» 

 

ˍ̗̠̎̎̏̓́̉ȡ Сахарный диабет и ожирение являются двумя серьезными проблемами здраво-

охранения современного общества. Оба этих заболевания тесно взаимосвязаны и могут ока-

зывать значительное влияние на качество жизни человека. В данной научной работе мы рас-

смотрим корреляционные связи сахарного диабета и ожирения, и как их наличие влияет на 

физическое и психологическое благополучие пациентов, а также предполагается изучить  

механизмы, через которые избыточная масса тела влияет на развитие инсулинорезистентно-

сти и нарушение обмена веществ.  

Авторы делают акцент на междисциплинарный характер научной работы, так как рассматри-

вается на стыке разных наук (психология, физиология, психиатрия и.т.д.). Обращается вни-

мание на то, что при выявлении риска развития сахарного диабета 2 типа у пациентов, воз-

никает необходимость корректировки  образа жизни, включая сбалансированное питание и 

регулярную физическую активность.  

В заключительной части, авторы приводят стратегии профилактики сахарного диабета и 

управления этим заболеванием. 

Ключевые слова: сахарный диабет, качество жизни, ожирение, питание, инсулинорези-

стентность, физическая активность.  

 

DIABETES MELLITUS AND ITS RELATION TO OBESITY: IMPACT ON QUALITY OF 

LIFE  

 

Agirbova Dinara Mugazovna, 

Nagornaya Galina Yurievna,  

Shikhshaidova Madina Akhmedovna,  

Agirbov Tamirlan Renatovich  

 

Abstract:  Diabetes mellitus and obesity are two serious health problems of modern society. Both of 

these diseases are closely interrelated and can have a significant impact on a person's quality of life. 

In this scientific paper, we will consider the correlations of diabetes and obesity, and how their 

presence affects the physical and psychological well-being of patients, and it is also intended to 
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study the mechanisms through which overweight affects the development of insulin resistance and 

metabolic disorders. 

The authors emphasize the interdisciplinary nature of scientific work, as it is considered at the inter-

section of different sciences (psychology, physiology, psychiatry, etc.). Attention is drawn to the 

fact that when identifying the risk of type 2 diabetes in patients, it becomes necessary to adjust life-

style, including a balanced diet and regular physical activity. 

In conclusion, the authors provide strategies for the prevention and management of diabetes melli-

tus. 

Key words: diabetes mellitus, quality of life, obesity, nutrition, insulin resistance, physical activity. 

 

Сахарный диабет - это проблема, которая уже давно перешла границы от-

дельных стран и регионов, став глобальной эпидемией. С каждым годом коли-

чество заболевших только увеличивается, несмотря на то, что этому вопросу 

уделяется все более пристальное внимание. 

В современном мире наблюдается тенденция роста больных  сахарным 

диабетом. Общее число людей болеющих сахарным диабетом в мире с 1980 г. 

выросло  в пять раз. В 2018 г. этим заболеванием страдало 4220000 человек 

(примерно 10 % от всех жителей Земли). В России на 01.01.2023 г., количество 

больных сахарным диабетом по данным статистики, составила  3,31% населе-

ния РФ (4 962 762 чел.) [4]. 

Основная причина роста числа заболевших - изменение образа жизни 

населения. Гиподинамия, нерациональное питание, ожирение - все эти факторы 

привели к увеличению числа заболевших сахарным диабетом. Если это поло-

жение не изменится, то к 2030 году число заболевших удвоится и составит уже 

20 % от общей массы населения Земли. 

Сахарный диабет - это не только заболевание хронического характера, но и 

недуг,  влияющий на качество жизни человека. Данное заболевание  может 

привести к различным осложнениям как: ишемическая болезнь сердца, диабе-

тическая ретинопатия, диабетическая нефропатия и др. Сахарный диабет мало 

того, что усугубляет качество жизни человека, но и является катализатором, ко-

торый может привести к его преждевременной смерти [3]. 

Сахарный диабет - заболевание опасное, рецидивирующее и инвалидизиру-

ющее, протекающее обычно с осложнениями и при отсутствии своевременной 

диагностики, соответствующего лечения и перестройки  образа жизни, может 

значительно увеличить статистические данные по смертности населения. Если 

проранжировать причины смертности, осложненный сахарный диабет стоит  на 

седьмом месте. Существуют следующие типы сахарного диабета (рис. 1). 

Сахарный диабет и как следствие избыточная масса тела является чумой 

21 в. Профилактика и лечение ИНСД-2 типа является одним из ключевых целей 

медико-социальной сферы. Это междисциплинарная тема, поскольку её изуча-

ют учёные разных направлений с давних времен. Экспериментально доказан-

ный факт, что существуют корреляционные связи между сахарным диабетом и 

ожирением. Уже в древнем трактате индо-тибетской медицины VIII века под 
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названием «Чжуд-ши» указывалось, что сахарное мочеизнурение наблюдается 

чаще у людей с избыточным весом, неправильным питанием и сидячим обра-

зом жизни. Однако первоначально на тесную связь между ожирением и сахар-

ным диабетом указал французский врач А. Бочард в 1875 году. Результаты 

крупных исследований, таких как Framingham Study, Health Professionals' 

Follow-Up Study и The Nurses' Health Study, проведенных во второй половине 

XX века, доказывают, что именно ожирение является базовым катализатором, 

провоцирующим развития сахарного диабета II-го типа (СД 2). Так же необхо-

димо учитывать, что нехватка мелатонина, гормона сна может привести к из-

быточному индексу массы тела. Этот гормон выплескивается в кровь ночью, 

хронический недосып тоже может привести к ожирению. Другой гормон серо-

тонин, играет значительную роль в регуляции моторики и усиливает ощущение 

сытости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы сахарного диабета 

 

Исследование медсестер (The Nurses' Health Study) выявило, что каждый 

килограмм лишнего веса увеличивает риск развития сахарного диабета типа 2 

на 4,5%, а при наборе 8-10 кг этот риск возрастает в 2,7 раза. Сравнивая жен-

щин с индексом массы тела (ИМТ) 22, у тех, у кого ИМТ 25, вероятность забо-

леть сахарным диабетом 2 типа возрастает в 5 раз, а при ИМТ 35 - в 93 раза! По 

статистическим данным преобладающая масса пациентов  с диабетом II-го типа 

сталкиваются с проблемами лишнего веса. Количество людей с сахарным диа-

бетом с 1985 года по сегодняшний момент времени, в мире возросло более чем 

в 6 раз и составляет 1770000 чел. По прогнозируемым данным, общее количе-

ство пациентов с сахарным диабетом к 2025 году может увеличиться до 
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3000000 чел - это 5% населения Земли, при этом у 90% из общей массы пациен-

тов будет сахарный диабет II-го типа [7]. 

 Растущая распространенность сахарного диабета и ожирения  трактуется  

как неинфекционные «эпидемии», обхватившие каждый угол нашей страны, 

мира. 

Люди,  с избыточной массой тела больше предрасположены к сахарному 

диабету, об этом знают многие, но взаимосвязь диабета, стресса и депрессии  на 

первый взгляд носит сомнительный характер. Попытаемся проанализировать, 

как, такие проблемы как хронический стресс, лишний вес могут привести к 

возникновению этого заболевания. Эмпирические исследования показывают, 

что в состоянии стресса, человек соблюдающий диету начинает потреблять 

большие порции еды, что может привести к риску эмоционального переедания. 

Пищевая аддикция формируется как защитный механизм - «самолечение», 

компенсация негативных эмоций. 

Ожирение может стать одним из ключевых факторов риска прогрессиро-

вания сахарного диабета II-го типа (СД 2), но надо понимать, что у 20% паци-

ентов отсутствуют проблемы  лишнего веса. Действие ожирения на риск разви-

тия  сахарного диабета II-го типа, может повышаться под влиянием других до-

полнительных факторов [6]. К ним относятся: 

 

Таблица 1 

Сопутствующие факторы, влияющие на развитие СД 2  
Генетическая предрасположен-

ность 

Наследственность играет значительную роль в раз-

витии СД 2. 

Физическая активность Недостаток физической активности является одним 

из ключевых факторов риска. 

Возраст С возрастом риск развития СД 2 возрастает 

Питание Нездоровое питание, богатое насыщенными жирами 

и сахаром, повышает риск развития СД 2. 

Этническая предрасположенность Некоторые этнические группы имеют повышенный 

риск развития СД 2. 

 

Продолжительность ожирения также играет важную роль в повышении ве-

роятности возникновения СД 2. Чем дольше человек страдает ожирением, тем 

выше риск развития заболевания. 

Особое внимание следует уделить характеру распределения жировой ткани 

в организме. Избыточное накопление жира в области живота (абдоминальное 

ожирение) считается более опасным фактором риска СД 2, чем ожирение, лока-

лизованное в других частях тела. Современные методы визуализации, такие как 

компьютерная и магнитно-резонансная томография, позволили установить 

прямую связь между увеличением массы абдоминально-висцеральной жировой 

ткани и метаболическими нарушениями.  Это открытие подчеркивает особую 

роль абдоминального ожирения в развитии различных заболеваний, в том числе 

сахарного диабета II-го типа. 
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Абдоминальный тип ожирения увеличивает риск прогрессирования сахар-

ного диабета II-го типа, несмотря на индекс массы тела (ИМТ). Допустим,  у пред-

ставителей мужского пола с окружностью талии 100 см, даже если ИМТ в норме, 

риск прогрессирования диабета II-го типа растет более чем в три раза [8]. 

Аккумуляция гемодинамических и метаболических патологий, свойствен-

ных  для абдоминального ожирения, синтезировано понятием "метаболический 

синдром", включающий в себя комплекс патологических изменений: воспале-

ние, гипертония, дислипидемия, инсулинорезистентность, а также  увеличива-

ется риск развития сахарного диабета II-го типа,  сердечно-сосудистых заболе-

ваний, и других хронических заболеваний. Возрастание  распространенности 

СД 2 у более пожилого населения во многом обуславливается возрастными 

конституционными изменениями, особенно связанно с увеличением массы аб-

доминально-висцерального жира.  Уменьшение мышечной массы и увеличени-

ем жировой ткани, может привести к ухудшению метаболического профиля и 

повышению риска развития сахарного диабета 2 типа. 

Таким образом, абдоминальное ожирение является большой проблемой 

общественного здравоохранения, требующей пристального внимания и профи-

лактических мер. Исследования показывают, что ожирение и сахарный диабет 2 

типа (СД 2) имеют одинаковые причины: потребление высококалорийной пи-

щи, маленький вес при рождении, избыточное питание, содержащей много 

насыщенных жиров, низкую физическую активность, определенные этниче-

ские, половые и генетические факторы. А также генетическая предрасположен-

ность к СД 2 не вызывает никаких сомнений.  

Часто СД 2 прогрессирует из-за инсулинорезистентности (ИР) перифери-

ческих тканей и недостаточной секреции инсулина поджелудочной железой. 

Патогенез ИР при ожирении характеризуется взаимодействием множества фак-

торов, включая генетические, гормональные, условия внутриутробного разви-

тия, гиподинамию, возрастные и другие. Значимую роль в формировании ИР 

играет жировая ткань, особенно висцеральная, которая ведет к поступлению 

большого количества свободных жирных кислот (СЖК) в печень через ворот-

ную вену [1, 3]. 

СЖК является фактором риска развития инсулинорезистентности (ИР) и 

метаболических нарушений, характерных для ожирения. Печень, будучи орга-

ном, ответственным за регуляцию углеводного обмена, испытывает значитель-

ный внешний инсулинорезистентный стресс из-за накопления жировой ткани в 

ее структуре. Это влечет за собой нарушение функции печени, включая сниже-

ние экстракции инсулина и продукции глюкозы. В свою очередь, ИР на уровне 

печени способствует развитию системной гиперинсулинемии, что может при-

вести к нарушениям метаболизма липидов и углеводов. 

Вместе с тем, адипоцитокины, секретируемые жировой тканью, также иг-

рают важную роль в развитии ИР и метаболических нарушений при ожирении. 

Лептин, экспрессируемый преимущественно адипоцитами подкожной жировой 

ткани, является важным регулятором метаболизма липидов и углеводов. Он не 



308 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

только влияет на центральную нервную систему, иммунную систему и костный 

метаболизм, но и на липидный и углеводный обмен. Кроме того, фактор некро-

за опухолей, экспрессируемый висцеральными адипоцитами, могут также по-

вышать роль инсулинорезистентности в жировой ткани.  

Анализ разнообразных исследований показывают, что люди с нормальным 

индексом массы тела, которые ведут регулярный, активный образ жизни, 

меньше подвержены сахарному диабету, в то время как у лиц с низким уровнем 

физической активности, ожирением в большей степени прослеживается риск 

развития СД 2. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Причины ожирения 

 

К психологическим причинам ожирения можно отнести: низкая самооцен-

ка, компульсивное переедание в стрессовых ситуациях,  нехватка внимания в 

детском возрасте, или в браке, желание спрятать личную привлекательность, 

как защитный механизм, нежелание привлечь противоположенный пол. 

Излишество энергии приводит к ожирению. И как следствие,  дефицит 

энергии, изменение образа жизни, может стабилизировать снижение массы те-

ла. Несмотря на то, что первичная профилактика диабета была предложена Е. 

Джослином около 80 лет назад, серьезные исследования, направленные на изу-

чение эффективности изменения образа жизни в предотвращении СД 2, начали 

проводиться сравнительно недавно. 

 Основные внешние факторы, на которые можно повлиять для профилак-

тики СД 2, — это вес, питание и физическая активность. Неутешительные дан-

ные по профилактике диабета были получены в исследовании SOS Intervention, 

где пациентам с выраженным ожирением проводили операции, ограничиваю-

щие объём желудка. Спустя два года наблюдений частота заболеваемости диа-

бетом 2 типа среди прооперированных пациентов оказалась в 30 раз ниже по 
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сравнению с контрольной группой. Результаты позволили сделать вывод, что 

лечение значительного ожирения необходимо и эффективно, и снижение веса 

может вести к снижению частоты случаев диабета, артериальной гипертензии и 

нарушений липидного обмена.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что ключевым фак-

тором профилактики сахарного диабета второго типа является снижение массы 

тела. Однако статистика свидетельствует о том, что большинству людей с ожи-

рением не удается поддерживать достигнутую потерю веса исключительно с 

помощью диеты и физических упражнений в долгосрочной перспективе. Кроме 

того, рекомендации по кардинальным изменениям образа жизни оказываются 

труднореализуемыми для значительного числа пациентов [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Профилактика сахарного диабета 

 

В связи с этим становится ясно, что такие пациенты нуждаются в медика-

ментозной поддержке. В этом контексте стоит отметить результаты многоцен-

трового исследования, контролируемого плацебо, под названием Xendos (При-

менение Ксеникала для профилактики диабета у людей с ожирением). Сочета-

ние изменения образа жизни с применением препарата орлистат (известного 

как Ксеникал) продемонстрировало более выраженное и долговременное сни-

жение массы тела по сравнению с группой, получавшей плацебо. Важно отме-

тить, что кумулятивная заболеваемость диабетом была на 37,3% ниже у тех, кто 

использовал орлистат в течение исследования, чем в контрольной группе. Эти 

результаты ещё раз подчеркивают важность снижения веса и подтверждают 
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эффективность орлистата в борьбе с ожирением и в уменьшении риска разви-

тия сахарного диабета 2 типа на протяжении четырех лет.  

Таким образом, выводы из исследований, посвященных профилактике 

диабета 2 типа, позволяют сделать вывод о возможности разорвать замкнутый 

круг, способствующий развитию этого заболевания. Превентивные меры про-

тив риска развития сахарного диабета 2 типа возможны даже без применения 

фармацевтических средств, путём модификации образа жизни. Тем не менее, 

исключительно медикаментозные методы оказались менее результативными по 

сравнению с изменениями в повседневных привычках.  

Поскольку сахарный диабет вносит корректировки в  образ жизни челове-

ка, побуждает человека избавляться от уже устойчивых привычек и соблазнов, 

значимым фактором здесь является  психологическая поддержка и самодисци-

плина. 

 Это вполне объяснимо, поскольку корректировка образа жизни позволяет 

устранить многие первопричины, способствующие возникновению диабета 2 

типа, в то время как медикаменты действуют только в рамках своих специфи-

ческих возможностей. Вредные привычки и нездоровый стиль жизни угрожают 

не только взрослым, но также детям и подросткам. Следовательно, профилак-

тические мероприятия по предотвращению СД 2 должны охватывать все воз-

растные группы. Кроме того, абсолютно необходимо активно выявлять людей, 

находящихся в зоне повышенного риска развития этого заболевания. Зачастую 

такие пациенты регулярно обращаются в учреждения первичной медицинской 

помощи по иным поводам. Главная ответственность за идентификацию лиц с 

высокой вероятностью развития СД 2 лежит на врачах общей практики [3, 9]. 

Именно специалисты поликлиник должны играть ключевую роль в выяв-

лении риска развития сахарного диабета 2 типа у пациентов, а также в объясне-

нии необходимости изменить образ жизни, включая сбалансированное питание 

и регулярную физическую активность. Понимание критической важности про-

блемы ожирения и его негативного влияния на общее состояние здоровья, а 

также осознание пользы от снижения веса для предотвращения, замедления или 

улучшения течения сопутствующих заболеваний, особенно диабета и сердечно-

сосудистых заболеваний, привело к созданию группы по изучению ожирения и 

метаболических нарушений в Государственном университете Центра исследо-

ваний эндокринологии России. Одним из важнейших направлений клинических 

исследований группы является улучшение и оптимизация методов диагностики 

и лечения ожирения. Специалистами группы впервые в России была разработа-

на и внедрена специализированная образовательная программа для пациентов, 

страдающих ожирением. Сформированная мотивация на снижение веса, полу-

ченные знания и навыки самоконтроля помогли более чем 500 больным не 

только добиться эффективной потери массы тела и длительного удержания до-

стигнутого результата, но и значительного улучшения течения сопряженных с 

ожирением нарушений и заболеваний. Так, 54% больных, прошедших обуче-

ние, смогли достичь целевых значений липидных показателей, у 52% отмечена 
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нормализация артериального давления. Тогда как среди не обучавшихся паци-

ентов целевые уровни липидов были достигнуты лишь у 38%, АД — у 30%. 

Наряду с обучением пациентов проводятся сертификационные циклы для вра-

чей различных специальностей по методологии обучения и современным прин-

ципам ведения больных, что несомненно способствует повышению квалифика-

ци и специалистов и качества медицинской помощи больным ожирением. Та-

ким образом, только общие усилия всех специалистов помогут уменьшить бре-

мя сахарного диабета. Причем, для успешной профилактики и СД 2 необходи-

мо не только эффективное лечение уже резвившегося ожирения, но и борьба с 

ожирением и гиподинамией, как в группах высокого риска, так и во всем обще-

стве в целом [13]. 

В заключение, сахарный диабет и ожирение представляют собой взаимо-

связанные заболевания, которые имеют серьезные последствия для здоровья 

населения. Ожирение, как основной фактор риска, способствует развитию диа-

бета 2 типа, усугубляя инсулинорезистентность и нарушая обмен веществ. Эта 

связь порождает цикл, в котором каждое состояние усиливает другое, что мо-

жет привести к значительным ухудшениям качества жизни и увеличению забо-

леваемости. Эффективная профилактика и управление этими заболеваниями 

требуют комплексного подхода, включающего изменение образа жизни, адек-

ватную физическую активность и диетические рекомендации. Важно также 

проводить образовательные программы о рисках, связанных с ожирением и 

диабетом, для формирования здоровых привычек с раннего возраста. 

Объединив усилия медиков, исследователей и общественности, можно 

сделать значительные шаги к снижению распространенности этих заболеваний, 

улучшению здоровья населения и повышению осведомленности о важности 

профилактики и ранней диагностики. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XIX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2258 

5 февраля 
XVI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2259 

5 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2260 

5 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2261 

5 февраля 
XX Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

120 руб. 
за 1 стр. 

МК-2262 

7 февраля 
Всероссийская научно-практическая конференция  

ДНИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2263 

7 февраля 
XV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2025 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2264 

10 февраля 

XLV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2265 

10 февраля 

V Международная научно-практическая конференция  
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за 1 стр. 
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II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-2271 

20 февраля 
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за 1 стр. 
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XXIII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 
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за 1 стр. 
МК-2273 

25 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 
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25 февраля 
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НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ:  
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120 руб. 
за 1 стр. 

МК-2275 
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