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НАИВНЫЙ БАЙЕСОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР: 
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Введение 
Классификация является основой многих задач в области искусственного интеллекта, включая 

обработку естественного языка, анализ данных и прогнозирование. Наивный байесовский классифика-
тор (НБК) представляет собой простую, но эффективную модель, основанную на применении теоремы 
Байеса и предположении о независимости признаков. Современное машинное обучение предполагает 
активное использование алгоритмов классификации в самых различных прикладных задачах. 

Теоретическая основа 
Наивный байесовский классификатор основан на применении классической теоремы Байеса для 

оценки вероятности принадлежности объекта к определённому классу. Алгоритм предполагает, что все 
признаки независимы друг от друга, что существенно упрощает вычисления и позволяет использовать 
модель даже при высокоразмерных входных данных. 

Формально, при наличии множества признаков X = (x₁, x₂, ..., xₙ) вероятность принадлежности 
объекта к классу C вычисляется следующим образом: 

P(C|X) = P(C) * Π P(xᵢ | C) / P(X) 
где P(C) — априорная вероятность класса, P(xᵢ | C) — условная вероятность признака при задан-

ном классе, а знаменатель P(X) является нормализующим множителем. В практических задачах значе-
ние P(X) одинаково для всех классов и, следовательно, может быть опущено при сравнении. 

Для демонстрации зависимости эффективности классификации от структуры данных ниже пред-
ставлена таблица, сравнивающая точность НБК на различных типах текстов: 

Теорема Байеса позволяет вычислить апостериорную вероятность класса при заданных наблю-

Аннотация: В данной статье рассмотрен наивный байесовский классификатор как один из простейших 
и эффективных алгоритмов для задач классификации. Приведены теоретические основы метода, пока-
зана реализация на языке Python с использованием библиотеки scikit-learn. Модель протестирована на 
наборе отзывов о фильмах, представлены результаты и их анализ. 
Ключевые слова: машинное обучение, классификация текста, наивный байесовский классификатор, 
Python, scikit-learn 
 

NAIVE BAYES CLASSIFIER: THEORY AND SIMPLE IMPLEMENTATION 
 

Yugov Arkady Gennadievich 
 
Abstract: This article explores the Naive Bayes classifier as one of the simplest and most effective algorithms 
for classification tasks. Theoretical foundations are presented, implementation in Python using scikit-learn is 
demonstrated. The model was tested on a dataset of movie reviews, with performance results and analysis 
discussed. 
Keywords: machine learning, text classification, Naive Bayes classifier, Python, scikit-learn. 
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даемых данных. Формула выглядит следующим образом: 
P(C|X) = (P(X|C) * P(C)) / P(X) 

где C — класс, X — набор признаков. Наивное предположение — независимость признаков X — 
упрощает вычисления и позволяет обучать модель быстро. 

 
Таблица 1 

Сравнение точности НБК на разных корпусах 

Тип данных Средняя точность Источник 

Отзывы о фильмах 86% IMDb 

Новостные статьи 79% Reuters 

Технические тексты 71% StackExchange 

 
Реализация 
Для реализации был использован набор данных отзывов о фильмах IMDb. Использовались ин-

струменты scikit-learn: CountVectorizer для векторизации текста и MultinomialNB для обучения модели. 
Модель обучалась на размеченных данных, классифицируя отзывы как положительные или отрицатель-
ные. 

 Перед обучением модели производится предварительная обработка текстов: удаление знаков 
препинания, приведение к нижнему регистру, а также векторизация, осуществляемая с помощью мето-
да "мешок слов". Для преобразования текста в числовой формат использован CountVectorizer, который 
создаёт разреженную матрицу частот слов. 

Алгоритм MultinomialNB был выбран по причине его эффективности при работе с текстовыми 
данными, где частотность слов играет важную роль. Модель обучалась на размеченной выборке, где 
отзывы делились на положительные и отрицательные. Размер обучающей выборки составлял 70% от 
всего датасета, а оставшиеся 30% использовались для тестирования. Тестирование проводилось с 
использованием базовых настроек классификатора, что позволяет оценить поведение алгоритма в 
стандартных условиях. 

Сравнение с другими алгоритмами классификации 
Несмотря на простоту, НБК часто оказывается не менее эффективным, чем более сложные ал-

горитмы. В задачах с разреженными и линейно разделимыми данными он может превосходить по точ-
ности даже такие модели, как логистическая регрессия или решающие деревья. Это делает его до-
стойной отправной точкой при построении систем классификации. 

В отличие от нейронных сетей и SVM, байесовская модель требует минимальных вычислитель-
ных ресурсов и обучается за доли секунды. Это позволяет использовать её в условиях ограниченной 
вычислительной мощности — например, в мобильных приложениях, онлайн-сервисах, встраиваемых 
системах. 

Однако в задачах с высокой корреляцией между признаками или с необходимостью учитывать 
порядок слов, более продвинутые модели, такие как градиентный бустинг или трансформеры, показы-
вают лучшие результаты. Поэтому важно понимать сильные и слабые стороны каждой архитектуры, 
подбирая метод под конкретную задачу. 

Результаты 
После обучения модель достигла точности около 86% на тестовой выборке. Были рассчитаны 

метрики precision, recall и f1-score, показавшие высокую эффективность даже при простоте подхода. 
Модель работает особенно хорошо при большом количестве текстовых данных и минимальной пред-
варительной обработке. 

Заключение 
Наивный байесовский классификатор является отличным стартом для изучения машинного обу-

чения. Его простота и высокая точность делают его незаменимым в задачах анализа текстов. В буду-
щем возможно расширение модели с использованием дополнительных методов предварительной об-
работки текста и комбинирования с другими алгоритмами. 
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Введение 
Цифровизация образовательной среды создает условия для упрощения повседневных задач, та-

ких как анализ данных и формирование отчетов. Python, благодаря интуитивно понятному синтаксису и 
обширным библиотекам, служит мощным инструментом для автоматизации. Цель работы — проде-
монстрировать, как студенты направления «Прикладная информатика» могут применять Python для 
оптимизации образовательных процессов и оценить значение таких решений в контексте цифровых 
технологий. 

Теоретические основы автоматизации 
Автоматизация образовательных процессов основана на принципах программирования, направ-

ленных на сокращение ручного труда. Python выделяется следующими характеристиками: 
 Понятный синтаксис: упрощает освоение для новичков. 
 Богатый набор библиотек: инструменты, такие как pandas, openpyxl и smtplib, облегчают ра-

боту с данными и коммуникациями. 
 Универсальность: программы функционируют на различных платформах. 
Автоматизация способствует реализации активного подхода к обучению, позволяя сосредото-

читься на интерпретации данных, а не на механических операциях. 

Аннотация: Современные образовательные системы нуждаются в упрощении рутинных операций, та-
ких как обработка информации и подготовка отчетности. Python, благодаря своей доступности и функ-
циональности, предлагает эффективные решения для автоматизации. Статья анализирует возможно-
сти Python в оптимизации образовательных задач, приводит примеры программных скриптов и оцени-
вает их влияние на учебный процесс. 
Ключевые слова: автоматизация, Python, образование, цифровые технологии, обработка данных, 
программирование. 
 

AUTOMATION OF ROUTINE TASKS IN EDUCATION USING PYTHON 
 

Osipov A.A. 
 
Annotation: Contemporary educational systems require simplification of routine operations, such as data pro-
cessing and report preparation. Python, with its accessibility and functionality, offers effective solutions for au-
tomation. This article analyzes Python’s capabilities in optimizing educational tasks, provides examples of pro-
gram scripts, and evaluates their impact on the learning process. 
Keywords: automation, Python, education, digital technologies, data processing, programming. 
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Примеры применения Python 
Обработка данных в Excel 
Анализ успеваемости студентов — распространенная задача. Пример скрипта для подсчета 

среднего балла: 
import pandas as pd 

 

# Чтение данных 

data = pd.read_excel('students.xlsx') 

 

# Подсчет среднего балла 

average_score = data['Балл'].mean() 

 

# Сохранение результата 

with open('report.txt', 'w', encoding='utf-8') as file: 

    file.write(f'Средний балл группы: {average_score:.2f}') 

 
Этот скрипт использует pandas для обработки данных и сохранения результата. 
 
Автоматическая отправка уведомлений 
Для рассылки уведомлений студентам можно использовать smtplib: 
 
import smtplib 

from email.mime.text import MIMEText 

 

sender = 'example@domain.com' 

password = 'your_password' 

recipients = ['student1@domain.com'] 

 

msg = MIMEText('Результаты теста доступны.') 

msg['Subject'] = 'Результаты теста' 

msg['From'] = sender 

msg['To'] = ', '.join(recipients) 

 

with smtplib.SMTP('smtp.domain.com', 587) as server: 

    server.starttls() 

    server.login(sender, password) 

    server.sendmail(sender, recipients,      msg.as_string()) 

 
Этот код автоматизирует отправку email, экономя время преподавателя. 
Преимущества автоматизации 
 Экономия времени: задачи выполняются за секунды. 
 Точность: исключаются ошибки человеческого фактора. 
 Доступность: Python бесплатен и изучается в вузах. 
 Гибкость: скрипты адаптируются под разные задачи. 
Ограничения 
 Навыки программирования: требуются базовые знания Python. 
 Качество данных: ошибки в данных приводят к сбоям. 
 Технические барьеры: установка библиотек может быть сложной. 
Для решения этих проблем можно использовать шаблоны скриптов и проводить обучение. 
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Российский опыт 
В России Python активно применяется в образовании. Например, в СГУ им. Питирима Сорокина 

используются цифровые инструменты для обработки данных [1]. Национальная платформа открытого 
образования также поддерживает автоматизацию учебных процессов [2]. 

Практический пример: анализ успеваемости 
Пример анализа данных об успеваемости с фильтрацией студентов: 
 
import pandas as pd 

 

data = pd.read_excel('grades.xlsx') 

data['Средний_балл'] = data[['Тест1', 'Тест2']].mean(axis=1) 

high_achievers = data[data['Средний_балл'] > 85][['ФИО', 

'Средний_балл']] 

high_achievers.to_excel('high_achievers.xlsx', index=False) 

Этот скрипт вычисляет средний балл и сохраняет данные о лучших студентах. 
Заключение 
Автоматизация с помощью Python оптимизирует рутинные задачи в образовании, экономит вре-

мя и повышает точность. Для студентов «Прикладной информатики» такие решения развивают про-
фессиональные навыки. В будущем Python может быть интегрирован в системы управления обучени-
ем, усиливая цифровизацию образования. 
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
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магистрант 

Слизова Екатерина Евгеньевна 
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Научный руководитель: Ведьманова Ольга Олеговна 
к.э.н., доцент 
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В современном мире территориальное планирование становится все более сложной и много-

гранной задачей, требующей использования передовых технологий и инновационных подходов для 
эффективного управления пространством. 

Предметом исследования является применение цифровых двойников для прогнозирования мно-
гофункциональности территорий, то есть их способности выполнять различные социальные, экономи-
ческие и экологические функции в условиях динамичных изменений. 

Проблематика исследования связана с отсутствием унифицированных методик и подходов к ис-
пользованию цифровых двойников для оценки и прогнозирования многофункциональности территорий. 

Аннотация: в условиях стремительной урбанизации и роста пространственных ограничений цифровые 
двойники становятся ключевым инструментом прогнозирования многофункционального развития тер-
риторий. В статье представлен инновационный подход к территориальному планированию, основан-
ный на динамическом моделировании сложных взаимодействий между различными функциями город-
ских пространств. 
Ключевые слова: территориальное планирование, устойчивое развитие, многофункциональные про-
странства, цифровые двойники. 
 

DIGITAL DOUBLE IN TERRITORIAL PLANNING: PREDICTING MULTIFUNCTIONALITY 
 

Avdonin Vladislav Sergeevich, 
Slizova Ekaterina Evgenievna 

 
Scientific supervisor: Vedmanova Olga Olegovna 

 
Abstract: in conditions of rapid urbanization and increasing spatial constraints, digital twins are becoming a 
key tool for predicting the multifunctional development of territories. The article presents an innovative ap-
proach to spatial planning based on dynamic modeling of complex interactions between various functions of 
urban spaces. 
Keywords: territorial planning, sustainable development, multifunctional spaces, digital twins. 
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На сегодняшний день существует ограниченное количество исследований, посвящённых интеграции 
цифровых двойников в процессы планирования, а также недостаточно разработанных методов оценки 
их эффективности и точности. Это создает необходимость в разработке новых подходов, способных 
обеспечить более точное и оперативное прогнозирование развития территорий с учетом их мно-
гофункциональности. 

Научная новизна работы заключается в использовании цифровых двойников как инструмента 
для прогнозирования многофункциональности территорий. 

Цифровой двойник — это динамическая модель объекта или системы, которая синхронизируется 
с реальным миром через данные с датчиков, спутников, IoT-устройств и социальных сетей. В контексте 
территориального планирования это может быть виртуальная копия города, района или инфраструк-
турного узла, обновляемая в режиме реального времени. 

Традиционное планирование часто фрагментировано: транспортные проекты разрабатываются 
отдельно от жилищных, экологические аспекты игнорируются. Цифровые двойники устраняют эту раз-
розненность, интегрируя данные из различных источников (рис.1): 

Технология цифровых двойников представляет собой сложную методологическую систему, тре-
бующую междисциплинарного подхода, объединяющего принципы урбанистики, компьютерного моде-
лирования, анализа данных и системного управления. 

 

 
Рис. 1. Источники данных для интеграции в цифровом двойнике 

 
В основе методологии лежит концепция создания динамической цифровой реплики физического 

объекта или системы, обладающей способностью к непрерывной синхронизации с реальным миром и 
обладающей прогностическими функциями. 

Фундаментальной характеристикой цифрового двойника является его трехуровневая архитекту-
ра, где каждый уровень выполняет строго определенные функции и взаимодействует с другими уров-
нями по четко заданным протоколам. Первый уровень - сбор данных - представляет собой распреде-
ленную сеть источников информации, включающую как статические (градостроительные планы, ка-
дастровые данные), так и динамические (потоковые данные с датчиков IoT, мобильных устройств) ком-
поненты.  

Второй уровень - аналитический - строится на принципах комплексного моделирования, сочета-
ющего три основных подхода: физические модели, основанные на известных законах механики, тер-
модинамики и других фундаментальных наук; статистические модели, опирающиеся на методы ма-
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шинного обучения и анализ больших данных; а также гибридные подходы, такие как нейронные сети, 
позволяющие сочетать преимущества первых двух методов. Критически важным аспектом этого уровня 
является реализация механизмов обратной связи, обеспечивающих постоянную калибровку моделей, 
на основе поступающих данных. 

Третий уровень - интерфейсный - обеспечивает взаимодействие между цифровым двойником и 
конечными пользователями (градостроителями, администраторами, гражданами). Этот уровень вклю-
чает не только традиционные средства визуализации (3D-GIS, панели мониторинга), но и сложные си-
стемы поддержки принятия решений.  

Ключевым методологическим вызовом остается проблема масштабируемости цифровых двой-
ников. Решение этой задачи требует разработки модульных архитектур, позволяющих постепенно 
наращивать функциональность системы, а также создания стандартизированных интерфейсов для ин-
теграции с внешними системами и сервисами. 

Российский опыт внедрения цифровых двойников в сфере территориального планирования 
представляет собой уникальное сочетание передовых технологических решений и адаптации к специ-
фическим условиям отечественного градостроительного комплекса. На текущем этапе можно выделить 
несколько устойчивых моделей реализации, каждая из которых демонстрирует различные подходы к 
интеграции цифровых технологий в процессы управления городским развитием. 

Транспортно-ориентированная модель, реализованная в Москве, стала флагманским проектом в 
области цифровизации городской инфраструктуры. В основе системы лежит принцип непрерывного 
мониторинга транспортных потоков через разветвленную сеть из более чем 50 тысяч датчиков и камер 
наблюдения. Особенностью московского подхода стало создание многоуровневой аналитической 
платформы, где данные с устройств видеонаблюдения интегрируются с информацией из систем обще-
ственного транспорта и мобильных операторов. Алгоритмы машинного обучения, построенные на тех-
нологиях reinforcement learning (обучение с подкреплением), позволяют системе не только фиксировать 
текущее состояние транспортной сети, но и прогнозировать развитие ситуаций с временным горизон-
том до 4 часов. Практическим результатом стало снижение задержек транспорта на 15-20% в часы пик, 
достигнутое за счет адаптивного управления светофорными объектами и оперативного перераспреде-
ления транспортных потоков. 

Казанский проект цифрового двойника исторического центра демонстрирует принципиально иной 
подход, ориентированный на сохранение культурного наследия в условиях современной урбанизации. 
Технологической основой проекта стало лазерное сканирование исторических объектов с точностью до 
3 мм, создающее детализированную цифровую копию городской среды. Особенность методологии за-
ключается в комбинации технологий Building Information Modeling (BIM) и геоинформационных систем, 
что позволяет моделировать не только физические параметры новых построек, но и их визуальное 
воздействие на исторический ландшафт. Система включает специализированные модули для анализа 
ветровых нагрузок, инсоляции и визуальных коридоров, что обеспечивает комплексную оценку градо-
строительных решений с позиций сохранения исторической идентичности территории. 

Региональные проекты, такие как цифровой двойник Нижнего Новгорода, демонстрируют адап-
тацию технологии к условиям городов с исторически сложившейся застройкой. Особенностью нижего-
родской реализации стало создание многослойной модели, учитывающей не только текущее состояние 
инфраструктуры, но и геологические особенности территории, включая оползневые процессы. Система 
объединяет данные 15 различных городских служб, обеспечивая комплексный анализ взаимовлияния 
различных аспектов городского развития. Практическим результатом стало сокращение времени при-
нятия градостроительных решений на 40% и снижение количества ошибок проектирования, связанных 
с особенностями рельефа. 

Анализ российского опыта выявляет несколько ключевых факторов успешной реализации проек-
тов цифровых двойников. Во-первых, это принцип "от частного к общему", когда система развивается 
от решения конкретных задач (транспорт, энергетика) к комплексному моделированию. Во-вторых, 
важность создания нормативной базы - все успешные проекты сопровождались разработкой локаль-
ных стандартов и регламентов работы с цифровыми моделями. В-третьих, необходимость организаци-
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онной трансформации - эффективное использование цифровых двойников требует изменения тради-
ционных процессов принятия градостроительных решений в территориальном планировании и созда-
ния междисциплинарных команд. 

Одновременно российская практика выявила и системные ограничения. Технологическая фраг-
ментарность, выражающаяся в несовместимости различных информационных систем городских служб, 
остается существенным барьером для создания комплексных цифровых двойников. Финансовые огра-
ничения обусловливают необходимость поэтапного внедрения, что требует особых методик интеграции 
разрозненных модулей. Кадровый дефицит специалистов, способных работать на стыке урбанистики и 
цифровых технологий, замедляет процессы внедрения в регионах. 

Таким образом, перспективным направлением развития является внедрение технологий предик-
тивной аналитики в системы цифровых двойников для территориального планирования. Это позволит 
перейти от реактивного к опережающему управлению городскими пространствами, прогнозируя по-
требности в трансформации функционального наполнения территорий на основе анализа больших 
данных. Особый интерес представляют методы машинного обучения, способные выявлять скрытые 
закономерности в использовании городских пространств и предлагать оптимальные конфигурации 
функционального зонирования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки информационной системы (ИС), предна-
значенной для обучения управлению беспилотными авиационными системами (БАС). Обоснована ак-
туальность создания подобных систем в контексте растущего спроса на квалифицированных операто-
ров БАС в различных отраслях. Проанализированы существующие методы обучения и определены 
проблемы, связанные с высокой стоимостью оборудования и ограниченными возможностями симуля-
ции реальных условий полета. Описаны ключевые функциональные элементы разрабатываемой ИС, 
включая серверную инфраструктуру, аппаратные и программные средства, симуляторы БАС, модуль 
тестирования и оценки, а также модуль обратной связи. Рассмотрены возможные проблемы и ограни-
чения, связанные с техническими требованиями, стоимостью оборудования и интеграцией с реальны-
ми БАС. 
Ключевые слова: беспилотные авиационные системы (БАС), информационная система, обучение, 
симулятор, образовательная платформа, контент-анализ, программно-технические средства. 
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Abstract The article addresses the development of an information system (IS) designed for training in the op-
eration of unmanned aerial systems (UAS). The relevance of creating such systems is justified in the context 
of the growing demand for qualified UAS operators across various industries. Existing training methods are 
analyzed, and problems related to the high cost of equipment and limited capabilities for simulating real flight 
conditions are identified. Key functional elements of the developed IS are described, including server infra-
structure, hardware and software tools, UAS simulators, a testing and evaluation module, as well as a feed-
back module. Possible challenges and limitations related to technical requirements, equipment costs, and in-
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Современное общество характеризуется стремительным развитием технологий беспилотных 
авиационных систем (БАС), которые находят применение в различных отраслях, включая сельское хо-
зяйство, геодезию, мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности [1]. Этот процесс обу-
словливает возрастающую потребность в квалифицированных операторах БАС, способных эффектив-
но управлять аппаратами в разнообразных условиях. В связи с этим, разработка специализированных 
образовательных платформ для обучения управлению БАС становится одним из приоритетных 
направлений в образовательной системе Российской Федерации [4]. 

Существующие методы обучения операторов БАС сталкиваются с рядом проблем, включая вы-
сокую стоимость оборудования, недостаток квалифицированных специалистов и тренеров, а также не-
возможность симуляции всех реальных условий полета. Для решения этих проблем требуется разра-
ботка образовательных платформ, которые могут эффективно симулировать полеты в различных 
условиях, обеспечивая доступность, экономичность, адаптивность и иммерсивность обучения [2,3]. 

Целью данной статьи является описание разработки информационной системы (ИС) для обуче-
ния управлению БАС, а также анализ ее ключевых особенностей и преимуществ. Разрабатываемая ИС 
призвана оптимизировать процесс обучения, снизить затраты и повысить качество подготовки специа-
листов в области управления БАС [5]. 

 
Актуальность использования БАС в России и во всем мире неуклонно растет. Национальный 

проект «Беспилотные авиационные системы», разработанный министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации (Минпромторг России), включает в себя различные федеральные проекта 
направленные на разработку и серийное производство БАС, повышение спроса на отечественные 
БАС, на создание инфраструктуры для обучения и сертификации операторов БАС. Развитие беспилот-
ных авиационных систем (БАС) охватывает не только коммерческий сектор, но и оборонную, научную и 
промышленную сферы, что приводит к устойчивому спросу на высококвалифицированных специали-
стов [1].  

В настоящее время для обучения операторов БАС используются различные подходы, среди ко-
торых выделяются симуляторы полетов, воссоздающие реальные условия полета без использования 
настоящих БАС. Симуляторы могут быть программными (моделирование процесса управления на ком-
пьютере) или использовать технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для обеспече-
ния более высокой степени погружения [7]. 

Несмотря на наличие симуляторов и образовательных программ, обучение управлению БАС 
сталкивается с рядом проблем, таких как высокая стоимость оборудования (приобретение и обслужи-
вание БАС), недостаток специалистов, обладающих необходимыми навыками в некоторых регионах, а 
также невозможность симуляции всех реальных условий полета. 

Для решения указанных проблем и повышения качества подготовки специалистов в области 
управления БАС необходима разработка образовательной платформы, которая будет содержать как 
теоретический материал необходимый для обучения операторов, а также будет предусматривать ис-
пользование иммерсивных технологий VR/AR. 

Существующие ИС для обучения управлению БАС можно разделить на несколько категорий: си-
муляторы полетов, программы для тренировки операторов БАС и учебные платформы, содержащие 
только теоретический материал. Примерами таких платформ являются DroneSimPro (профессиональ-
ный симулятор), SkyOp Academy (образовательная платформа с онлайн-курсами) и DJI Flight Simulator 
(платформа для тренировок операторов DJI) [3]. 

В связи с отсутствием информационных систем, обеспечивающих полный цикл обучения опера-
торов БПЛА, включая теоретическую подготовку и практическое использование симуляторов, возникает 
потребность в разработке собственной ИС. Для обеспечения надежной работы ИС и хранения данных 
потребуется высокопроизводительный сервер, а для студентов и преподавателей важна стабильная и 
быстрая работа системы на их устройствах. В качестве дополнительного оборудования для симулято-
ров БАС потребуется контроллеры для управления полетами (джойстики), а также VR-гарнитуры для 
повышения эффективности тренировок. 
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Для эффективного обучения управлению БАС важным элементом системы являются симулято-
ры, позволяющие создать максимально реалистичную тренировочную среду. В качестве симулятора 
можно использовать X-Plane (один из самых популярных симуляторов с высокой графикой и физиче-
ским моделированием) или разработать собственный симулятор, ориентированный на обучение 
управлению конкретными типами БАС. 

В качестве платформы для разработки информационной системы может быть выбрана «1С 8.3», 
которая позволяет управлять курсами, тестами и практическими заданиями, вести учет и хранение ре-
зультатов студентов, а также интегрировать систему с внешними источниками данных и симуляторами. 
В качестве альтернативы для создания ИС по обучению операторов БПЛА также может быть исполь-
зована «CMS Moodle», которая является мощной образовательной платформой с открытым исходным 
кодом. «Moodle» предоставляет широкие возможности для организации дистанционного обучения, 
управления курсами, создания тестов, форумов и других интерактивных элементов, а также интеграции 
с различными симуляторами и внешними источниками данных. В систему также будут встроены мо-
дуль тестирования и оценки (для проверки теоретических знаний и практических навыков студентов) и 
модуль обратной связи (для обмена информацией между студентами и преподавателями) [4, 6]. 

Использование современных симуляторов, VR-гарнитур и других технических средств требует 
значительных затрат. В некоторых учебных заведениях может не быть достаточного финансирования 
для закупки мощных серверов, симуляторов и оборудования для VR. Также потребуется обучить пре-
подавателей для работы с новыми технологиями и симуляторами.  

 
Разрабатываемая ИС может стать ценным инструментом в системе подготовки специалистов в 

области управления БАС, способствуя развитию этой перспективной отрасли в России. Однако, для 
достижения максимальной эффективности необходимо учитывать ряд важных факторов. Важно обес-
печить совместимость системы с различными типами БАС, предоставить возможность настройки сце-
нариев полета и учитывать различные погодные условия. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения управлению БАС является неотъ-
емлемой частью современной системы образования. Разработанная платформа позволит учащимся 
получать необходимые знания и навыки без риска повреждения дорогостоящего оборудования, а также 
позволит моделировать сложные ситуации, которые невозможно воссоздать в реальных условиях. 

Предложенная система также позволит преподавателям более эффективно отслеживать успева-
емость студентов, предоставлять индивидуальные консультации и адаптировать учебный процесс в 
зависимости от потребностей каждого учащегося. Это позволит повысить качество подготовки специа-
листов и сократить время, необходимое для обучения. 

Для успешной реализации проекта необходимо учитывать не только технические аспекты, но и 
организационные вопросы. Важно обеспечить поддержку со стороны руководства образовательных 
учреждений, организовать обучение преподавателей работе с новой системой и создать эффективную 
систему технической поддержки для пользователей.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема качества электрической энергии в северных регионах 
России при освоении северных территорий. Показано влияние качества электроэнергии на работу пор-
товых систем и необходимость принятия мер по его улучшению, так как от этого зависит эффектив-
ность освоения северных территорий страны. 
Ключевые слова: изолированная нейтраль, сети среднего напряжени, ток замыкания на землю, пока-
затели качества электрической энергии. 
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Abstract: The article examines the problem of electric power quality in the northern regions of Russia during 
the development of northern territories. It shows the influence of electric power quality on the operation of port 
systems and the need to take measures to improve it, since the efficiency of the development of the country's 
northern territories depends on it. 
Keywords: isolated neutral, medium voltage networks, earth fault current, electrical energy quality indicators. 



26 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Освоение Севера России является актуальной и стратегически важной задачей государства на 
протяжении последних десятилетий. Темпы освоения северных территорий на прямую зависят от эф-
фективности работы морских и речных портов. Это связано с климатическими, рельефными и геогра-
фическими факторами. Электрические сети среднего напряжения 6-35 кВ прибрежных территорий, от 
которых получают питание все системы порта, работают с изолированной нейтралью [1]. Если при 
нормальных режимах работа ток замыкания в электрических сетях с изолированной 6-20 кВ, имеющих 
железобетонные и металлические опоры воздушных линий, и во всех сетях 35 кВ – менее 10 А; в се-
тях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях, при напряжении 6 кВ – 
менее 30 А, при 10 кВ – менее 20 А, при 15-20 кВ – менее 15 А, то их работа допускается [2]. 

 

 
Рис. 1. Осциллограмма тока однофазного замыкания на землю и фазных напряжений  

6 кВ на шинах КРУ. (ОЗЗ – сиреневый цвет; фаза А – синий цвет; фаза В – зелёный цвет;  
фаза С – красный цвет; напряжение в нейтрали – черный цвет) [5] 

 
По оценке Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Россий-

ской академии наук, показатели качества электрической энергии (КЭЭ) в сетях северных регионах [3, с. 
11] Мурманской области (МО), Республики Карелия (РК) и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО) не соответствуют в полной мере требованиям ГОСТ 32144-2013 [4, пп 4.1, 4.2]. Выделяется 
несинусоидальность напряжения в системах электроснабжения отдельных объектов региона ЯНАО), 
несинусоидальность напряжения на большинстве объектов региона (РК) и отклонение напряжения на 
отдельных объектах региона (ЯНАО). 
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Электрическое оборудование и электрические машины вне зависимости от габаритов и рабочих 
мощностей, крайне чувствительны к КЭЭ. Отклонение от нормативных параметров питающей сети спо-
собно снизить их производительности или привести к преждевременному выходу из строя. 

Из выше сказанного становится ясно, что несоответствия нормам КЭЭ могу привести к значи-
тельным финансовым и технологическим убыткам при функционировании систем порта. Такой исход 
недопустим из-за стратегической важной роли портов при освоении севера. Дабы избежать такого раз-
вития событий необходимо всесторонне принимать меры по регулированию КЭЭ в электрических се-
тях. 

Одним из факторов, влияющих на показатели КЭЭ в сети среднего напряжения с изолированной 
нейтралью является ток замыкания фазы на землю. Величина тока замыкания является интегральной 
характеристикой сети и зависит от множества параметров: протяжённости сети, класса напряжения, 
конструкции, ландшафта, климатических особенностей. 

В определённых случаях токи высших гармоник при замыкании фазы на землю и несинусои-
дальном напряжении могут составлять значительную долю от общего тока однофазного замыкания на 
землю (ОЗЗ) при нормальном режиме работы. Осциллограмма тока ОЗЗ в электрической сети 6 кВ [5] 
представлена на рисунке 1. 

Для ограничения тока высших гармонических составляющих рекомендуется использовать сле-
дующее положение, основанное на математическом моделировании процесса замыкания на землю.  

 «Ёмкостной тока замыкания на землю Ic (А) при синусоидальном напряжении определяется по 
формуле» [2] 

 

3 ,C Ф ФI C U  (1)  

 
где UФ – фазное напряжение, В; 
ω – угловая частота наряжения, ω = 2πf, с-1; 
f – частота сети, Гц; 
CФ – ёмкость фазы сети, Ф [2]. 
Заключение. Эффективность освоения северных территорий России напрямую зависит от рабо-

ты портов. Несоответствие качества электроэнергии может привести к серьезным технологическим и 
финансовым потерям. Требуется принятие мер по улучшению качества электроэнергии в портовых се-
тях путём оптимизации тока замыкания фазы на землю. 
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Изучение каменного инвентаря эпохи неолита степной зоны Нижнего Поволжья имеет относи-

тельно небогатую историю. До конца 60-х гг. прошлого века он был практически неизвестен. Несмот-
ря на это, в Подонье и Поволжье осуществлялись разведочные работы, в результате которых были 
встречены фрагменты кремневых орудий неолитического облика [4, с. 254]. В 1968 году В.И. Мамон-
тов исследовал стоянку Орловка (левый берег Мокрой Мечетки, близ села Орловка Дубовского района 
Волгоградской области), что стало важным событием, так как это был первый изученный памятник с 
культурным слоем на Правобережье Волги. Первоначальные сведения о находках на этой территории 
поступили в музей от краеведа С. Краснобаева. В.И. Мамонтов датировал стоянку поздним неолитом и, 
разделяя мнение Д.Я. Телегина и других исследователей, отнес комплекс стоянки к древнеямной куль-
туре, сопоставив его с материалами Михайловского поселения и Репина хутора. Ввиду ограниченности 
доступных данных на тот момент, такое определение казалось наиболее обоснованным [5, с. 469- 470]. 
Положение кардинально изменилось в связи с раскопками А.И. Юдиным Варфоломеевской стоянки в 
степном Заволжье, исследовавшийся ученым в 1987 - 1990 г. и 1996 гг. Представленная стоянка нахо-
дится в Новоузенском районе Саратовской области [6, с. 1]. В ходе исследования Варфоломеевской 

Аннотация.  В статье анализируется каменный инвентарь неолитических стоянок Орловка и Варфоло-
меевская (Нижнее Поволжье). Выявлено преобладание пластинчатой техники и разнообразие орудий. 
Варфоломеевская отличается наличием перфораторов, скобелей и шлифованных орудий. Анализ сло-
ев отражает динамику культурных процессов. Подчеркивается важность орловской культуры для пони-
мания неолита Нижней Волги и реконструкции технологий и культурных связей. 
Ключевые слова: археология, неолит, орловская культура, Нижнее Поволжье, кремневая индустрия, 
типологический анализ, стоянка Орловка, стоянка Варфоломеевка.  
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Abstract. The article analyzes the stone inventory of the Neolithic sites of Orlovka and Varfolomeevskaya 
(Lower Volga region). The prevalence of the plate technique and the diversity of tools are revealed. Varfolo-
meevskaya is distinguished by the presence of perforators, scrapers and polished tools. The analysis of the 
layers reflects the dynamics of cultural processes. The importance of the Orlovka culture for understanding the 
Neolithic of the Lower Volga and reconstructing technologies and cultural ties is emphasized. 
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стоянки А.И. Юдин установил сходство её материалов с материалами стоянки Орловка. Это позволило 
ему обосновать объединение обоих памятников в рамках единой археологической культуры, названной 
орловской – по имени первого изученного объекта. Следовательно, исследование Варфоломеевской 
стоянки подтвердило, что Орловка представляет собой первый обнаруженный памятник этой новой 
культуры. 

Для каменных изделий из комплекса, открытого В.И. Мамонтовым, характерна пластинчатая тех-
ника расщепления; основным сырьем был кремень. Нуклеусы для снятия пластин сводятся к кониче-
скому типу. Нуклеусы одноплощадочные, с прямой и скошенными площадками. Среди орудий труда 
доминируют скребки различных типов: концевые, дублированные и угловатые.  Пластин правильной 
призматической формы мало (пластинчато-отщеповая техника расщепления камня?) [2, с. 15]. Чаще 
всего пластина имеет неровные края и огранку, на многих есть остатки желвачной корки. Есть часть 
пластин, которая представлена медиальными и проксимальными сечениями. На сечениях призматиче-
ских пластин изготовлены геометрические микролиты. В составе находок зафиксированы две трапеции 
со струганной спинкой. Также обнаружен остроконечник (длинная 3,1 см.), ретушь которого покрывает 
всю площадь изделия.  

На Варфоломеевской стоянке обнаружено 5624 предмета, преимущественно продукты расщеп-
ления кремня и кварцита (5563 экземпляра), где основным сырьем служил галечный кремень. Неболь-
шое количество (60 экземпляров) изготовлено из других пород, таких как песчаник, мел, глинизирован-
ные и кристаллические породы, включая 5 изделий из кристаллизированных глинизированных пород, 
близких к яшме, и 130 изделий из светло-серого сливного (кварцитовидного) песчаника. Распределение 
артефактов по литологическим слоям показывает максимальную концентрацию в слое 2А, с последу-
ющим уменьшением в слоях 2Б, 3 и 1 [6, с. 8]. 

Орудия в основном изготовлены с применением пластинчатой техники (около 60% орудий сдела-
но на пластинах). Следы первичной обработки представлены нуклеусами (и сколами с них), пластина-
ми, чешуйками и расколотыми кремневыми гальками. Выделено несколько типов нуклеусов для снятия 
пластин: плоские, уплощенные, торцовые и конические, почти все одноплощадочные с прямыми пло-
щадками. Значительная часть нуклеусов сильно сработана и имеет следы подправки или вторичного 
использования. Часть нуклеусов имели овальную или круглую форму и также уплощены в результате 
сильной сработанности. Скалывание с таких нуклеусов производилось бессистемно, с нескольких пло-
щадок. Особенно примечательно наблюдение А.И. Юдина: «Очень часто торцы по всему периметру 
забиты в результате вторичного использования в качестве отбойников» [6, с. 9].  

Пластины правильной формы встречаются редко. Большинство имеют неровные края, огранку и 
непостоянное количество граней. На некоторых краевых пластинах сохранилась галечная корка. Тра-
сологический анализ показал, что более 60% пластин и сечений использовались как орудия без какой-
либо дополнительной обработки 

На сечениях пластин изготовлены геометрические микролиты. В слое 3 геометрические микро-
литы представлены сегментами низких форм и трапециями. Трапеции не выразительны, ретуширова-
ны по верхнему краю со спинки и по боковой стороне с брюшка. Низкие трапеции без струганной спинки 
встречены исследователем только в нижнем слое. Слой 2Б характеризуется трапециями со струганной 
спинкой и сегментами низких пропорций, ретушь которых варьируется от односторонней до двухсто-
ронней обработки дуги. А.И. Юдин выделяет следующую классификацию нанесения ретуши у сегмен-
тов: двусторонняя (встречная) по дуге, односторонняя лицевая по дуге или ее части, и двусторонняя по 
боковым сторонам [6, с. 9]. В слое 2А обнаружены геометрические микролиты: немногочисленные и 
маловыразительные сегменты, а также три типа трапеций со струганной спинкой – высо-
кие/средневысокие, с почти параллельными боковыми сторонами, асимметричные. В отличие от дру-
гих слоев, в слое 1, по данным исследователя, сегменты отсутствуют. При этом высокие трапеции со 
струганной спинкой, обнаруженные в этом слое, типологически не отличаются от трапеций, найденных  
в слое 2А. 

Орудийные комплексы стоянок Орловка и Варфоломеевская характеризуются сходством, заклю-
чающимся в преобладании скребков. Эти скребки представлены различными типами: на пластинах (в 
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том числе с боковой ретушью), на укороченных пластинах и продольных сколах нуклеусов, а также на 
отщепах. Последние, отличаясь разнообразием, подразделяются А.И. Юдиным на следующие устой-
чивые серии: округлые с ретушью, с гранью на спинке (на пластинчатых отщепах) и концевые амфор-
ные [6, с. 9]. 

Каменная индустрия Варфоломеевской стоянки, в отличие от Орловки, характеризуется наличи-
ем перфораторов, скобелей и использованием техники шлифования. 

При изготовлении острий использовались пластины и сечения, при этом их рабочая часть, как 
правило, имела треугольную форму. Вариативность обработки проявляется в притуплении боковых 
сторон посредством ретуши, а у отдельных экземпляров дистальный конец (жало) дополнительно под-
правлялся несколькими фасетками ретуши со стороны брюшка. Встречаются также изделия с ретуши-
рованными выемками, классифицируемые как скобели. Необычным является распространение эле-
ментов с выемками, традиционно ассоциирующихся с пластинами и отщепами, на такие категории, как 
нуклеусы, скребки и трапеции. Наряду с этим, в нижнем слое Варфоломеевской стоянки обнаружены 
шлифованные орудия, представленные двумя небольшими теслами трапециевидной формы, лезвия 
которых прошлифованы с двух сторон [1, с. 17]. 

На основе проведенного анализа каменного инвентаря эпохи неолита в степной зоне Нижнего 
Поволжья можно сделать вывод, что для орловской индустрии (стоянки Орловка и Варфоломеевка) 
типичны нуклеусы призматической и конической форм. Скребки различных типов составляют основу 
орудийного комплекса, характеризуясь скошенным, прямым или округлым рабочим краем, при этом 
концевые скребки доминируют. В микролитической индустрии наблюдается увеличение доли сегментов 
после преобладания трапеций со струганной спинкой. Отличительной чертой Варфоломеевской стоян-
ки является наличие перфораторов и скобелей, а также применение техники шлифования, не зафикси-
рованное для Орловки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВНЕННЫХ 
АРХИВОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Вереитенов Александр Андреевич  
магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Организация и государственное регулирование архивного дела на территории Белгородской об-

ласти представляет собой комплексную работу региональных органов власти. Управление докумен-

Аннотация. Рассматривается архивное дело в Белгородской области, его организация и особенности, 
а также приведено определение этих понятий. Названы участники государственного управления архив-
ным делом в Белгородской области, среди которых Государственные архивы Белгородской области. В 
Белгородской области таких архивов два: Государственный архив Белгородской области и Государ-
ственный архив новейшей истории Белгородской области. Функциями обоих архивов является обеспе-
чение сохранности и ведение государственного учёта документов Архивного фонда Российской Феде-
рации, а также комплектование их документами этого фонда. Но в Государственном архиве Белгород-
ской области хранятся документы по истории региона за период до Октябрьской революции, а в Госу-
дарственном архиве новейшей истории Белгородской области хранятся документы по истории региона 
за период после Октябрьской революции по наше время и документы по личному составу, хотя все эти 
группы документов очень важны для исследователей истории.  
Ключевые слова: архивное дело в Белгородской области, государственное регулирование архивного 
дела в Белгородской области, Государственные архивы Белгородской области, «Государственный ар-
хив Белгородской области», «Государственный архив новейшей истории Белгородской области». 
 

ORGANIZATION AND SPECIFICS OF THE STATE ARCHIVES OF THE BELGOROD REGION 
 

Vereitenov Alexander Andreevich  
 
Abstract. The archival affairs in the Belgorod region, its organization and features, as well as the definition of 
these concepts are considering. The participants of the state administration of archival affairs in the Belgorod 
region are named. Among them are the State Archives of the Belgorod region. There are two State Archives in 
the Belgorod Region: the State Archive of the Belgorod Region and the State Archive of the Modern History of 
the Belgorod Region. The functions of both archives are to ensure the safety and maintenance of state records 
of the documents of the Archival Fund of the Russian Federation, as well as their acquisition by the documents 
of this fund. But the State Archive of the Belgorod region contains documents on the history of the region be-
fore the October Revolution, and the State Archive of the Modern History of the Belgorod region contains doc-
uments on the history of the region from the period after the October Revolution to our time and documents on 
personnel, although all these groups of documents are very important for historical researchers. 
Keywords: archival affairs in the Belgorod region, state regulation of archival affairs in the Belgorod region, 
State Archives of the Belgorod region, «The State Archive of the Belgorod region», «The State Archive of the 
Modern History of the Belgorod region». 
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тальным наследием включает систематизированное хранение, пополнение фондов, ведение учета и 
обеспечение доступа к материалам, принадлежащим области. Нормативно-правовая база архивной 
деятельности опирается на федеральное законодательство и правовые акты Белгородской области, 
гарантируя соблюдение интересов населения, общественных институтов и государственных структур 
[1, с. 1].    

Правительство Белгородской области делегировало полномочия по управлению архивной от-
раслью региона специализированному исполнительному органу. Управление по делам архивов Белго-
родской области реализует государственную политику в сфере архивного дела согласно установлен-
ным нормативным требованиям [2, с. 1].  

Органы государственной власти Белгородской области совместно с региональными государ-
ственными архивами выступают ключевыми субъектами архивного управления. К полноправным 
участникам административных взаимоотношений в сфере архивного дела региона относятся государ-
ственные унитарные предприятия, областные учреждения и прочие государственные органы Белго-
родской области. [1, с. 1].  

В Белгородской области насчитывается два государственных архива. Областные государствен-
ные казённые учреждения «Государственный архив Белгородской области» и «Государственный архив 
новейшей истории Белгородской области» совместно осуществляют хранение документов. Архивные 
фонды обоих учреждений обеспечивают сохранность документального наследия региона. 

Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Белгородской обла-
сти» выполняет комплекс мероприятий по учету и хранению документации Архивного фонда РФ. Архив 
систематически пополняет фонды новыми материалами, предоставляет информационную поддержку 
муниципальным органам власти, различным организациям и гражданам. Специалисты учреждения 
разрабатывают и внедряют современные поисковые системы, формируют электронные базы данных 
архивных материалов. Сотрудники архива проводят научные исследования в сфере архивоведения, 
документоведения, археографии, активно внедряют и применяют инновационные технологии в рабочих 
процессах [3, с. 2]. 

Государственный архив новейшей истории Белгородской области осуществляет систематическое 
пополнение документального фонда материалами регионального значения с 1918 года. Сотрудники 
архива обеспечивают профессиональную обработку, каталогизацию и бережное хранение документа-
ции. ОГКУ «ГАНИБО» выполняет научно-исследовательские запросы, предоставляет доступ к матери-
алам для изучения и публикации. Специалисты оказывают квалифицированную помощь гражданам и 
организациям при оформлении социально-правовых справок на основе архивных данных. [4, с. 2]. 

Областное государственное казённое учреждение «Государственный архив новейшей истории 
Белгородской области» выполняет уникальную по сравнению с ОГКУ «ГАБО» функцию, занимаясь об-
работкой социально-правовых обращений граждан и организаций. 

Государственный архив новейшей истории Белгородской области выполняет масштабный ком-
плекс задач по обеспечению сохранности архивных материалов. Сотрудники учреждения осуществля-
ют государственный учет документации, входящей в архивный фонд РФ. Архив предоставляет инфор-
мационную поддержку властным структурам разных уровней, включая местные органы самоуправле-
ния. Специалисты обрабатывают запросы государственных и общественных организаций, частных 
лиц. Важным направлением работы становится создание электронных баз данных и систем поиска до-
кументов, их публикация и использование. Что касается функций и задач архива в целом, то они прак-
тически не отличаются от таковых у Областного государственного казённого учреждения «Государ-
ственный архив Белгородской области». [4, с. 3]. 

Архивный фонд Белгородской области состоит из документальных материалов, распределенных 
между двумя учреждениями. Областные государственные казённые учреждения «Государственный 
архив Белгородской области» и «Государственный архив новейшей истории Белгородской области» 
специализируются на хранении архивных материалов различных категорий. 

Государственный архив Белгородской области располагает обширным собранием материалов 
различных организаций, учреждений и предприятий региона. Архивные фонды включают документа-
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цию государственных учреждений, органов власти, правоохранительных структур, религиозных органи-
заций досоветского периода. В архивохранилищах размещены материалы промышленных предприя-
тий, сельскохозяйственных объединений, научных и культурных учреждений разных форм собственно-
сти. Архив комплектуется и документами муниципальных органов власти, негосударственных органи-
заций, средств массовой информации. Значительную ценность представляют личные архивы граждан, 
семейные собрания, воспоминания белгородцев, включая материалы, поступившие из-за рубежа. Осо-
бую категорию составляют технические документы: чертежи, карты, научные разработки. Архивный 
фонд дополняют аудиозаписи, видеоматериалы, фотографии, электронные носители информации, 
страховые копии редких документов, а также материалы по истории региона из других архивохрани-
лищ. [3, с. 5]. 

В хранилище архивных документов ОГКУ «ГАНИБО» сосредоточены материалы партийных 
структур КПСС и ВЛКСМ разных уровней, функционировавших в Белгородской области с 1918 по 1991 
год. Архив включает документацию областных, окружных, уездных, городских и районных комитетов, а 
также первичных партийных и профсоюзных организаций. Фонды учреждения содержат разнообразные 
коллекции документов постоянного хранения, включая личные архивы граждан, семейные собрания, 
мемуары очевидцев различных событий в регионе. Особую ценность представляют аудиовизуальные 
материалы – кинопленки, фотографии, звукозаписи, видеоархивы, а также документы на машинных и 
электронных носителях. В архиве хранятся подлинники и заверенные копии особо значимых докумен-
тов, страховой фонд, материалы по истории края из других архивохранилищ. Отдельный массив со-
ставляет кадровая документация ликвидированных организаций, переданная согласно постановлению 
губернатора области № 105 от 26.09.2003 [5, с. 1]. На договорной основе осуществляется депозитарное 
хранение негосударственной части Архивного фонда РФ [4, с. 5].    

Значимость архивного фонда в регионе определяется непрерывным пополнением Государствен-
ных архивов Белгородской области различными документальными материалами, включая и материалы 
по новейшей истории края. Ценность накопленных архивных материалов возрастает благодаря тому, 
что фонды систематически пополняются различными документальными материалами, как относящи-
мися к нашему времени, так и документами советского и досоветского периода. 

Документальное наследие Белгородской области сосредоточено в двух государственных архивах 
Белгородской области: Областных государственных казённых учреждениях «Государственный архив 
Белгородской области» и «Государственный архив новейшей истории Белгородской области».  

Основной массив архивных материалов, хранящихся в Государственном архиве Белгородской 
области, включает официальную документацию органов власти, государственных учреждений и пред-
приятий, религиозных организаций, научных и культурных институтов разных форм собственности. Ар-
хивные фонды содержат также достаточно большое количество документов негосударственных струк-
тур, включая материалы средств массовой информации и, в меньшей степени, личные архивы граж-
дан. Преобладающую часть собрания составляют исторические документы периода с начала XVIII века 
до 1917 года, представляющие существенную научную ценность для исследователей, выбравших для 
себя специальность ВАК 07.00.02 «Отечественная история», а также для краеведов Белгородской об-
ласти. 

Государственный архив новейшей истории Белгородской области, который изначально был со-
здан как хранилище документации областного комитета КПСС [6, с. 103], также содержит материалы 
исключительной значимости. Архивные фонды ОГКУ «ГАНИБО» могут послужить ценнейшими истори-
ческими источниками для научных изысканий по специальности ВАК 07.00.01 «История Коммунистиче-
ской партии Советского Союза». Документальное наследие ОГКУ «ГАНИБО» представляет особую 
ценность при изучении современного периода развития региона. Материалы архива, включающие све-
дения о кадровом составе различных организаций, учреждений и предприятий, позволяют подтвердить 
трудовой стаж граждан для получения социальных гарантий. 
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Как известно, технология педагогической мастерской - необычная система обучения, разрабо-

танная в середине 1920-х годов французскими педагогами, представителями ЖФЭН (французская 
группа нового образования). У истоков движения стояли такие знаменитые психологи, как П.Ланжевен, 
Анри Валлон, Жан Пиаже.  

 В отечественной педагогике технология мастерских представлена в виде следующих принципов: 
1) мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении; 
2) в процессе занятий мастер обращается к чувствам ученика, пробуждает в нём интерес к 

изучаемой проблеме; 
3) учитель работает вместе с учащимися, т.е. равен ученику в поиске знания; 
4) важная информация подается мастером малыми дозами; 
5) учащиеся сами обнаруживают потребность в данной информации; 
6) мастер не дает готовые ответы на вопросы, а побуждает ученика самим получить необхо-

димые сведения; 

Аннотация: В стремительно изменяющихся условиях современности, требуется развитие новой лич-
ности – активной, амбициозной, свободной, независимой, самостоятельно мыслящей, с уважением от-
носящейся к себе и людям, способной принимать нестандартные  решения,  жаждущей новых открытий 
и находящейся в постоянном поиске. В связи с этим, перед школой и перед современным учителем 
стоит труднейшая задача: сломать стереотипы подходов к образованию и разработать новые эффек-
тивные и действенный способы формирования и развития новых качеств у обучающихся, необходимых 
сегодняшнему обществу. Ключевую роль в решении этой задачи может сыграть внедрение в образова-
тельную деятельность нетрадиционных педагогических технологий, например, технологии педагогиче-
ской мастерской.  
Ключевые слова: нетрадиционные педагогические технологии, педагогическая мастерская, конспект 
урока истории по изучению событий Сталинградской битвы с использованием технологии педагогиче-
ских мастерских. 
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7) в рамках данной технологии официальное оценивание исключено, учащиеся самостоятель-
но оценивают свою деятельность через социализацию, афиширование, при этом самооценка может 
изменяться на различных этапах урока. 

Для того, чтобы в полной мере овладеть данной технологией, учитель должен провести колоссаль-
ную работу над собой.  Перед каждым занятием ему необходимо выбрать свой наиболее подходящий и 
удобный алгоритм ведения мастерской,  изучить и проанализировать большой объем информации по 
теме урока,  уметь составлять интересные и при этом практико-ориентированные задания для обучаю-
щихся, отказаться от ведущей роли в учебном процессе и быть рядом с учениками в процессе их творче-
ского учебного поиска, помогать, но не навязывать свои вариант решения учебных задач.  

Конспект такого урока, с использованием технологии педагогических мастерских, будет как раз-
таки и рассмотрен далее.  

Тема урока истории «Сталинградская битва». 
1 этап урока – «Индуктор» 
Задание для учащихся:  
На доске написано «Сталинградская битва». Перед вами на столах лежат чистые листы бумаги и 

фломастеры. Напишите на листах ассоциации к этому словосочетанию.  
После того, как каждый учащийся напишет на листе свои ассоциации, учитель-мастер предлагает 

классу посмотреть небольшой фрагмент фильма о Сталинградской битве, после чего происходит об-
мен мнениями и эмоциями о событиях, иллюстрируемых в фильме. Таким образом у учащихся осу-
ществляется актуализация знаний по теме и формируется мотивация к изучению такого непростого 
историческогособытия в жизни человечества. 

2 этап урока – «Цепочка заданий» (состоит из последовательных этапов: самоконструкции, соци-
оконструкции и социализации): 

У каждого учащегося на парте лежит инструктивная карточка с заданиями: 
1) используя учебник и раздаточный материал, выяснить предпосылки, ход и особенности 

Сталинградской битвы; 
2) проанализируйте факты (готовятся учителем заранее и раздаются в виде карточек обучаю-

щимся) и определите главную причину победы Советского народа в Сталинградской битве;  
3) выпустите плакат, содержащий в себе информацию о недопустимости повторения событий 

Сталинградской битвы в современном мире. 
После выполнения групповой работы осуществляется общий анализ результатов совместной 

работы, коррекция, обсуждение различий во мнениях.  
Важным моментом данного этапа урока является то, что сначала обучающиеся пытаются выпол-

нять данные задания индивидуально, потом в малых группах, а потом общим коллективом доводят ра-
боту до логичного завершения.  

3 этап урока – «Афиширование»: 
На этом этапе осуществляется демонстрация творческой работы в виде оформленного плаката 

на заданную тематику, обмен мнениями на тему урока, беседа о эмоциональной составляющей данно-
го вопроса.  

4 этап – «Разрыв»: 
Сущность данного этапа урока состоит в осмысленном понимании учащимися причинно-

следственных связей событий и явлений того времени, влиянии данного исторического этапа на со-
временную жизнь человека, в необходимости недопущения повторения любых военных конфликтов в 
будущем. 

5 этап – «Рефлексия»: 
В завершении работы в мастерской, учащимся можно предложить написать небольшой текст (4-5 

предложений), который начинался бы словами: «Сегодня в мастерской я понял…», а заканчивался 
«Именно поэтому события Сталинградской битвы не должны повторяться в цивилизованном совре-
менном мире». Работы обучающихся, необходимо будет представить к публичному прочтению (выбо-
рочно или по желанию). 
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6 этап – «Домашнее задание»: 
Написать мини-эссе на тему «Сталинградская битва – что о ней говорит русский солдат?» или 

«Возможно ли было избежать событий Сталинградской битвы?», подготовить сообщение на тему: 
«Сталинградская битва – предпосылки, ход и последствия для русского народа». Формы домашнего 
задания могут носить и совсем иной характер. Здесь поле фантазии и творчества учителя не могут 
быть ограничены. И в завершении урока важно создать благоприятную остановку в классе, дать понять 
обучающимся что они прекрасно поработали в команде, сделать акцент на их успехах. При этом, если  
в ходе выполнения заданий учащимися были допущены какие-то недочёты, на них акцентировать вни-
мание не стоит. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что технология пе-
дагогических мастерских способствует повышению качества и эффективности учебно-воспитательного 
процесса, позволяет развивать свободную, творческую, амбициозную, активную, способную принимать 
решения и нести за них ответственность, а также нестандартно мыслящую и думающую личность. 
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С начальных недель войны на территорию Российской империи начали прибывать многочислен-

ные группы военнопленных, преимущественно солдаты австро-венгерской армии. После вступления 
Турции в войну осенью 1914 года к ним присоединились и турецкие военнослужащие. С появлением 
пленных в стране возникла дискуссия о возможности их использования в качестве рабочей силы. По 
мнению Переселенческого Управления, с наибольшим успехом труд военнопленных мог бы быть ис-
пользован в деле раскорчевки лесных площадей, преимущественно в Томской, Тобольской, Енисей-
ской и Иркутской губерниях [1, c. 1]. Однако в Министерство Внутренних Дел поступли многочисленные 
заявления от земских самоуправлений, в которых последние указывают о полной возможности исполь-
зования принудительного труда военнопленных, главным образом, для земляных и дорожных работ, а 
затем и для работ полевых и мостильных. 

Аннотация: Статья посвящена изучению трудовой мобилизации военнопленных на промышленных 
предприятиях Пензенской губернии в годы Первой мировой войны. Автор анализирует масштабы и 
условия привлечения пленных к работам, их распределение по отраслям, а также отношение местных 
властей и населения к данной практике. Исследование основано на материалах Государственного ар-
хива Пензенской области, региональной прессы и нормативных актах, регулирующих использование 
труда военнопленных в Российской империи. 
Ключевые слова: военнопленные, Пензенская губерния, Первая мировая война, промышленные 
предприятия, труд военнопленных.  
 

PRISONERS OF WAR AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE PENZA PROVINCE (1914–1917) 
 

Kuzmenko Daniil Denisovich 
 

Scientific adviser: Koblova Nataliya Andreevna  
 
Abstract: The article examines the labor mobilization of prisoners of war at industrial enterprises in the Penza 
province during World War I (1914–1917). The author analyzes the scale and conditions of prisoner employ-
ment, their distribution across industries, as well as the attitudes of local authorities and the population toward 
this practice. The study is based on materials from the State Archive of the Penza Region, regional press pub-
lications, and legal regulations governing the use of prisoner labor in the Russian Empire. 
Keywords: prisoners of war, Penza province, World War I, industrial enterprises, prisoner labor. 



40 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Земскими самоуправлениями некоторых южных губерний возбужден вопрос о возможности ис-
пользования труда военнопленных также и для работ на частновладельческих землях, преимущественно 
для копки бураков, так как местное население по условиям военного времени не может дать экономиям, 
живущим свекло-сахарным производством, обычного контингента рабочих рук. Таким образом, интерес к 
военнопленным как к рабочей силе наблюдался с самого начала войны повсеместно [2, c. 2].  

Пензенская губерния в годы Первой мировой войны являлась как крупным центром, через кото-
рый пересылались военнопленные, захваченные на поле боя, в дальние регионы страны (Дальний Во-
сток, Сибирь), так и местом водворения военнопленных [3, c. 26]. Так, например, 23 октября через Пен-
зу проследовали поезда с пленными австрийцами и германцами, которых везли в Сибирь [4, c. 3]  

Отношение русского населения к военнопленным не было негативным. На страницах местной 
периодической печати (Пензенские губернские ведомости) появляются заметки о пленных ещё до их 
непосредственного прибытия в Пензу. В заметке от 12 августа 1914 года Петербургским корреспонден-
том повествуется о колонне военнопленных немцев, состоявших на военных службе, которых война 
застала в России. За колонной арестованных наблюдает толпа запасных солдат. «И ни у кого из запас-
ных, которых оторвали от их дела и которым не сегодня завтра придется сражаться с германскими 
войсками, не было видно враждебной злобы. Разглядывали со спокойным равнодушным любопыт-
ством» [5, c. 2]. В этой же заметке содержится информация об ещё одной группе арестованных, встре-
ченной корреспондентом в Петербурге на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Посмотреть на 
пленников собралась толпа в несколько тысяч, все, однако, вели себя сдержанно. Несколько десятков 
пленников шли пешком, сзади ехали несколько человек на извозчиках. «Это старенькие, видно, кото-
рым идти тяжело! Нет, гляди, и молодой есть. Не иначе как хворый. Что ж? Это правильно!» [5, c. 2].  

Прибывать военнопленные в Пензу стали уже в конце августа: несколько больших партий [6, c. 
2]. По национальному составу партия неоднородна: были и венгры, и немцы, но большинство – поляки 
и другие славянские народности. «Толпа смотрит с любопытством, но в высшей степени миролюбиво». 
Вопросы учета и распределения военнопленных, их продовольственного обеспечения, оказания меди-
цинской помощи относились к юрисдикции губернаторской администрации [7, c. 317].  

В Пензенской Губернской Земской Управе совещание по вопросу использования труда военно-
пленных состоялось в сентябре. Работы, которые признаны желательными, сводятся, главным обра-
зом, к устройству насыпей у мостов и дорог, рытью водоотводных канав, устройству гатей, дамб и пло-
тин, разбивка камня и т.п. [8, c. 2].  

Труд военнопленных применялся и на ряде пензенских предприятий. Труд подданных централь-
ных держав регламентировался «Правилами об отпуске военнопленных для работ в частных промыш-
ленных предприятиях», утвержденными Советом министров 17 марта 1915 года. В соответствии с этим 
документом норма военнопленных на одном предприятии не должна была превышать 25 человек или 
15 % от общего числа рабочих. Просимые предприятиями военнопленные могут быть предоставлены 
им исключительно для работы за плату, размеры коей устанавливаются этими предприятиями соот-
ветственно существующим местным ценам для каждой категории работ. Однако четверть из заработ-
ной платы военнопленных отчисляется в особый Фонд на особо открываемые счета подлежащих  ми-
нистерств [9, л. 22–22 об]. 

Например, владелец кирпичного завода И. А. Грошев сообщал, что на заводе обычно бывает за-
нято 250–300 человек, в виде чего могло бы быть дозволено пользование труда 37–45 военнопленных.  

Однако Старший фабричный инспектор писал пензенскому губернатору, что «принимая во вни-
мание действительно большие затруднения по найму заводом в настоящее время достаточного коли-
чества рабочих из окрестных деревень, представлялась бы справедливым разрешить заводу пользо-
вание трудом военнопленных в количестве 75–80 душ».  

8 июля 1915 года кирпичный завод Грошева получил 90 пленных [10, л. 18]. Национальный со-
став: австрийских немцев – 35, пруссаков – 23, венгров – 23, прочих национальностей – 9 [10, л. 39–40]. 
К 15 марта 1916 года на заводе числилось уже 36 человек, двое из которых находились на лечении в 
больнице Пензенского Губернского земства [10, л. 23], а к 24 июня – 35 человек [10, л. 36].  (из них ав-
стрийских немцев – 10, венгров – 8, венгров – 15, 1 баварец и 1 уроженец Рейнланда) [10, л. 37].  
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Остальные были переданы Уездному Воинскому Начальнику. К 1 мая 1917 года на заводе трудились 
109 военнопленных [10, л. 47], а к 1 января 1918 года – 62 человека [10, л. 54].   

Военнопленные выполняли различные работы: были тачечниками при нагрузке сырца и выгрузке 
кирпича из печей, подавали на печи уголь и дрова, очищали печи от мусора, смазывали печи перед 
нагрузкой, кололи дрова для печей, просушивали сырец, а также выполняли плотницкую работу, рабо-
тали на кухне и при конторе [10, л. 49].   

На бумажной фабрике П. В. Сергеева с 1 декабря 1916 года трудились 41 пленный. Они выпол-
няли разные работы при производстве, подвозили материалы, работали машинистами при двигателях 
и в механической ремонтной мастерской [11, л. 8].  По национальному составу большинство были вен-
грами [10, л. 12]. 

На мукомольных мельницах наследников И. А. Арапова работали с 1 июля 1915 года 25 пленных, 
поступивших от Инсарского Уездного Воинского Начальника, с 5 января 1916 года – 30 пленных, посту-
пивших от Саранского Уездного Воинского Начальника, с 18 января 1916 – 8 человек, с 11 февраля 1916 
поступили ещё 7, а с 22 февраля 1916 прибавилось ещё 9 человек (все от Саранского Уездного Воинско-
го Начальника). Всего за предприятиями Араповых числилось 79 военнопленных в 1916 году [12, л. 28–
29].  К 1 сентября 1917 года контора предприятия сообщала, что на мельницах работали 35 военноплен-
ных, при Лашминской экономии – 27, при Дурасовской экономии – 14, а всего – 76 человек [12, л. 53]. 

На заводе «Просвет» по производству крахмала и патоки в марте 1916 года работали 23 военно-
пленных [13, л. 8], а к 1 декабря 1917 года их осталось 14 человек [13, л. 56]. 

Всего к началу 1917 года на промышленных предприятиях Пензенской губернии было занято 346 
военнопленных [9, л. 74]. 

Итак, военнопленные были активно включены в хозяйственную жизнь Пензенской губернии. 
Местные власти, отпуская военнослужащих центральных держав в рабочее пользование промышлен-
никам полностью снимали себя всяческие обязательства по их содержанию. Для промышленников же 
использование труда военнопленных было единственной возможностью выполнения государственных 
заказов. В связи с этим, несмотря на существующее процентное ограничение по количеству военно-
пленных на заводах, допускалось их большее содержание.  
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В настоящее время характерно быстро развивающимися цифровыми технологиями, которые 

оказывают влияние на все аспекты жизни и, в частности, на управление сотрудниками компаний. Внед-
рение цифровых технологий в сферу развития человеческого капитала является ключевым сегментом 
стратегии и целдей компаний, нацеленных на укрепление позиций и конкурентоспособности в условиях 
глобальной экономики. Данная тенденция продиктована потребностью адаптироваться к изменениям 
на рынка труда, предполагающим непрерывное совершенствование профессиональных умений и зна-
ний, приобретаемых сотрудниками. 

Искусственный интеллект (ИИ) изменяет подходы к обучению сотрудников и их оценке, предла-
гая возможности для анализа квалификации, а также создания индивидуальных программ развития и 
карьерного роста. Инструменты, основанные на ИИ, способны не только обработать большое количе-
ство информации о сотрудниках, а также выявить их сильные стороны, определить закономерности и 
предложить правильные решения для повышения их профессионального уровня. 

Применение ИИ для оценки навыков и планирования развития персонала имеет ряд преиму-
ществ. Во-первых, это объективность оценки, основанная на анализе фактических данных о деятель-
ности сотрудника. Во-вторых, персонализация обучения, учитывающая индивидуальные особенности и 

Аннотация: Актуальность исследования цифровых технологий развития персонала определяется воз-
растающей потребностью организаций в эффективных инструментах управления человеческим капи-
талом. Цифровые технологии позволяют персонализировать обучение, сделать его более доступным, 
измеримым и результативным. 
Ключевые слова: цифровые технологии, ИИ, эффективность, форматы, навыки. 
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потребности каждого сотрудника. В-третьих, прогностические возможности, позволяющие определить 
потенциал сотрудника и спланировать его развитие с учетом стратегических целей организации. Для 
применения таких возможностей разрабатываются платформы и программные продукты для проведе-
ния профессионального обучения сотрудников [1, с. 45]. 

Современные платформы предлагают разнообразные функциональные возможности, адаптиро-
ванные под различные форматы обучения и потребности организаций. Эффективность цифровых 
платформ для профессионального обучения определяется рядом факторов. Доступность обучения вне 
зависимости от времени и местоположения сотрудника повышает вовлеченность и результативность 
образовательного процесса. Масштабируемость решений позволяет компаниям обучать большое ко-
личество сотрудников без существенного увеличения затрат. Интерактивность и геймификация способ-
ствуют повышению мотивации и лучшему усвоению знаний.  

Новые форматы характеризуются высокой степенью интерактивности, персонализации и практи-
ческой направленности, что повышает эффективность обучения и его адаптацию к потребностям биз-
неса. Развитие цифровых технологий способствует появлению инновационных форматов обучения, 
трансформирующих традиционные подходы к развитию человеческих ресурсов. Рассмотрим наиболее 
важные из них: микрообучение, виртуальная и дополненная реальность, геймификация. 

Микрообучение — формат, основанный на предоставлении учебного контента небольшими пор-
циями, которые можно освоить за короткий промежуток времени. Такой подход отвечает специфиче-
ским потребностям восприятия информации современными сотрудниками и позволяет интегрировать 
обучение в рабочий процесс. 

Виртуальная и дополненная реальность создают среду погружения для обучения, в которой 
можно моделировать реальные рабочие ситуации и отрабатывать практические навыки, не подвергая 
опасности сотрудников или оборудование. Симуляторы виртуальной реальности (VR-тренажеры) ис-
пользуются для обучения техническим навыкам, эксплуатации оборудования и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях. Приложения дополненной реальности (AR-тренажеры) используются для обучения 
на рабочем месте, предоставляя сотрудникам дополнительную информацию и инструкции непосред-
ственно во время выполнения задач. 

Геймификация применяет игровые механики и элементы в неигровом контексте для повышения 
мотивации и вовлеченности сотрудников в процесс обучения. Цифровые платформы с элементами 
геймификации используют балльные системы, оценки, достижения и конкурсы для поощрения вовле-
ченности учащихся. Инновационные форматы обучения позволяют сотрудникам развивать новые циф-
ровые навыки, которые необходимы в современных, динамично растущих компаниях. 

Цифровая грамотность представляет собой фундаментальный набор навыков, включающий 
умение работать с цифровыми устройствами, программным обеспечением и информационными си-
стемами [2, с. 276].  

Аналитические навыки и работа с данными приобретают особую значимость в условиях увели-
чения объемов информации, доступной для анализа и принятия решений. Сотрудники должны уметь 
собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, выявлять закономерности и тренды, формулиро-
вать выводы и рекомендации на основе анализа.  

Навыки кибербезопасности приобретают критическое значение в условиях возрастающих кибе-
ругроз и увеличения объема конфиденциальной информации, обрабатываемой в цифровой форме. 
Сотрудникам компаний следует изучить и понять принципы безопасной, защищенной работы в среде 
цифровых техологий, а также обучиться умению применять меры защиты и определять потенциальные 
угрозы.  

Ключевыми навыками также становятся коммуникация и сотрудничество в цифровой сфере, осо-
бенно в условиях виртуализации команд и системы распеделения работы. Сотрудникам компаний сле-
дует изучить принципы работы и эффективного пользования инструментами цифовой среды для обес-
печения надлежащего обмена данными и знаниями, коммуникации, координирования действий, а также 
совместной работы над проектами. 

Адаптивность и обучаемость – это метанавыки, способные определять адаптированность со-
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трудников и любым изменениям, а также осваиваемость новых методов работы и технологических усо-
вершенствований. В условиях быстрого технологического развития и трансформации бизнес-моделей 
готовность к непрерывному обучению и развитию становится критическим фактором успеха как для 
отдельных сотрудников, так и для организаций в целом. Также для организаций становится стратегиче-
ским направлением формирование и развитие цифровой базы знаний, которая позволяет сохранять и 
эффективно использовать интеллектуальный капитал [3, с. 118]. 

Цифровая база знаний представляет собой систематизированное хранилище информации, опы-
та и экспертизы организации, доступное для сотрудников в цифровом формате. Принципы построения 
цифровой базы знаний определяют ее структуру, функциональность и эффективность использования. 
Систематизация и категоризация знаний предполагает создание логической структуры, облегчающей 
поиск и доступ к информации. Модульность и масштабируемость обеспечивают возможность расшире-
ния и обновления базы знаний в соответствии с изменяющимися потребностями организации. Доступ-
ность и удобство использования определяют степень интеграции базы знаний в рабочие процессы и 
частоту обращения к ней сотрудников. Процессы наполнения и актуализации базы знаний требуют си-
стематического подхода и вовлечения сотрудников всех уровней.  

Интеграция различных цифровых решений в единую экосистему развития персонала представ-
ляет собой стратегическое направление для организаций, стремящихся к максимальному использова-
нию потенциала своих сотрудников. Формирование экосистемы развития персонала предполагает ин-
теграцию различных цифровых инструментов и платформ в единое пространство, обеспечивающее 
непрерывность и комплексность процессов развития. На фоне интеграций цифровых решений в еди-
ную экосистему начинают подниматься и обсуждаться этические стороны и аспекты этого направления 
[4, с. 87]. 

Этические аспекты применения цифровых технологий в развитии персонала приобретают все 
большую значимость по мере расширения их использования. Конфиденциальность данных сотрудни-
ков требует разработки и соблюдения политик, регламентирующих сбор, хранение и использование 
персональной информации. Прозрачность алгоритмов, используемых для оценки и принятия решений 
о развитии сотрудников, необходима для обеспечения справедливости и доверия к системе. Баланс 
между автоматизацией и человеческим участием в процессах развития персонала определяет роль 
технологий как инструмента поддержки, а не замены человеческого суждения и взаимодействия. 

Внедрение цифровых технологий, эффективно влияющее на развития персонала, требует си-
стемного подхода, который будет учитывать и влиять не только на технологические аспекты, но и стра-
тегию, организацию, а также бизнес-процессы и цели компании. Трансформация цифровых технологи-
ческих процессов развития персонала - это не просто автоматизация существующих практик, но и фун-
даментальное переосмысление подходов к развитию и обучаемости контексте глобальной цифровой 
экономики. Компании, создающие интегрированную экосистему развития сотрудников, которая основы-
вется не только на цифровых технлогиях, но и на принципах этики, получают конкурентное преимуще-
ство непосредственно через повышение инновационности, адаптивности, и эффективности человече-
ского ресурса и капитала. 
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Крым, с его уникальным сочетанием морских пейзажей, горных ландшафтов и многовекового ис-

торического наследия, создает исключительные условия для гостиничного бизнеса, где бренды отелей 
превращаются в истории, формирующие эмоциональную связь с туристами и обеспечивающие конку-
рентное преимущество. В 2024 году регион посетили 6,8 млн человек, что подчеркивает значимость 
брендинга в условиях высокой конкуренции [1].  

Однако работа в Крыму сопряжена с вызовами: сезонность, разнообразие аудиторий, неравно-
мерная инфраструктура и транспортные изменения, такие как строительство развязки Симферополь–
Алушта, запланированное к завершению в 2026 году, существенно влияют на развитие брендов [2].  

В статье проводится анализ особенностей крымских гостиничных брендов, рассматриваются 
успешные модели на примере шести отелей и санаториев — «Mriya Resort & Spa» (Ялта), «Таврия» 
(Евпатория), «Ялта-Интурист» (Ялта), «Судак» (Судак), «Золотой берег» (Феодосия) и «Порто Маре» 
(Алушта). 

Гостиничный бренд в Крыму представляет собой сочетание качества услуг, репутации, визуаль-
ной идентичности и способности передать дух региона, будь то историческая атмосфера царских двор-
цов, красота Черного моря или местная кухня. Основной туристический поток приходится на летний 
сезон (июнь–сентябрь), когда заполняемость брендированных отелей достигает 95–100%, но зимой 
она снижается до 20–50%, что требует внесезонных стратегий [1].  

Аннотация: Статья исследует уникальные черты гостиничного брендинга в Крыму. Анализируется 
роль аутентичности (природное и историческое наследие), целевая аудитория, разнообразие сегмен-
тов и особенности бренда. Рассматривается, как бренд помогает отелям выделиться в условиях высо-
кой конкуренции и формировать лояльность гостей. 
Ключевые слова: туризм, бренд, гостиничный бренд, отель. 
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Е.Н. Жильцова подчеркивает: «Бренды, способные поддерживать спрос круглый год через оздо-
ровительные или культурные программы, обеспечивают конкурентное преимущество» [3]. А.В. Поляков 
отмечает, что использование локальных историй делает бренд запоминающимся, так как туристы ищут 
эмоции, а не просто проживание [4]. Для анализа успешных моделей рассмотрим шесть кейсов, демон-
стрирующих разнообразие подходов к брендингу. 

Отель «Mriya Resort & Spa» в Ялте позиционируется как лидер премиального сегмента на Южном 
берегу Крыма. Его бренд строится на концепции роскошного отдыха, объединяющей спа-услуги мирового 
уровня, архитектуру, вдохновленную крымскими пейзажами, и инфраструктуру с виноградниками и тема-
тическими садами. Маркетинговая стратегия включает рекламные кампании в социальных сетях и парт-
нерства с винодельнями Массандры, что привлекает состоятельных туристов и способствует местной 
экономике. Заполняемость достигает 95% в высокий сезон и 40% в низкий сезон за счет внесезонных 
программ, таких как оздоровительные туры, винные фестивали и культурные мероприятия [5].  

Санаторий «Таврия» в Евпатории ориентирован на семейный оздоровительный отдых, сочетая 
лечебные процедуры с использованием грязей озера Мойнаки и развлекательную инфраструктуру для 
детей. В 2024 году санаторий размещал до 420 гостей, достигая заполняемости 90% в высокий сезон и 
50% в низкий сезон благодаря анимационным программам, новогодним мероприятиям и медицинским 
курсам [1].  

 

 
Рис. 1. Сравнение гостиничных брендов в Крыму 

Источник: [1]. 
 
Отель «Ялта-Интурист» в Ялте выстраивает бренд вокруг активного и семейного отдыха, предла-

гая крупнейший в Крыму открытый бассейн, зоопарк и программы активного отдыха, такие как теннис и 
экскурсии к Никитскому ботаническому саду. Маркетинг акцентирует семейные ценности и доступность, 
что привлекает туристов с детьми. Заполняемость достигает 92% в высокий сезон и 38% в низкий се-
зон, поддерживаемая всесезонными спортивными фестивалями [1].  
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Туристический комплекс «Судак» ориентирован на широкую аудиторию, привлекая туристов Ге-
нуэзской крепостью и пляжем «Мохито». Инфраструктура с бассейном и парковой зоной обеспечивает 
заполняемость 94% в высокий сезон и 30% в низкий сезон [1].  

Санаторий «Золотой берег» в Феодосии ориентирован на оздоровительный туризм, предлагая 
грязелечение и систему «все включено» в парковой зоне. В 2024 году санаторий принимал до 300 гос-
тей, с заполняемостью 88% в высокий сезон и 45% в низкий сезон [1].  

Отель «Порто Маре» в Алуште ориентирован на семейный туризм, предлагая аквапарк, детские 
клубы и экскурсии к горе Демерджи. Маркетинг акцентирует семейный отдых, привлекая туристов с 
детьми. Заполняемость достигает 90% в высокий сезон и 42% в низкий сезон, а рейтинг 8,8 подтвер-
ждает успех [1].  

Крым привлекает семьи, молодежь, пожилых туристов и бизнесменов. «Ялта-Интурист» ориен-
тируется на семьи, «Mriya Resort & Spa» — на состоятельных гостей, «Атлантик» в Феодосии — на мо-
лодежь, а «Ореанда» в Ялте — на премиальных клиентов, предлагая экскурсии по дворцам. А.И. Се-
сёлкин подчеркивает, что гибкость в работе с аудиториями — ключ к успеху [1]. На  рисунке 1 предста-
вим сравнение описанных туристических брендов. 

Анализ успешных моделей крымских гостиничных брендов подчеркивает их способность инте-
грировать локальную идентичность, преодолевать сезонность и инфраструктурные ограничения, обес-
печивая конкурентоспособность региона. Отели, такие как «Mriya Resort & Spa», создают премиальный 
опыт, привлекая состоятельных туристов, тогда как «Таврия» и «Порто Маре» ориентируются на оздо-
ровление и семейный отдых, демонстрируя гибкость в работе с разнообразными аудиториями. Парт-
нерства с винодельнями Массандры, галереей Айвазовского и организаторами фестивалей, таких как 
«Крымская осень», усиливают эмоциональную связь с гостями, создавая уникальный образ региона.  

Маркетинговые кампании, акцентирующие транспортную развязку, повышают доступность и при-
влекают туристов, несмотря на временные неудобства строительства. Эти модели не только решают 
текущие вызовы, такие как пробки, конкуренция или нестабильное водоснабжение, но и закладывают 
основу для устойчивого развития туризма в Крыму. Как подчеркивают исследователи, бренды, способ-
ные адаптироваться к изменяющимся условиям и ожиданиям туристов, формируют будущее крымского 
гостеприимства, обеспечивая экономический рост и социальный эффект для региона [1, 6].  
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Введение 
Трансферная политика является одним из ключевых элементов современного профессионально-

го футбола, определяющим конкурентоспособность клубов и развитие национальных чемпионатов. Ав-
тором установлено, что российский футбол прошел уникальный путь становления трансферных отно-
шений, обусловленный особенностями социально-экономического развития страны и спецификой 
формирования профессионального спорта в постсоветский период. [3, с. 118] 

Цель настоящего исследования заключается в систематизации исторических данных о развитии 
трансферных моделей в российском футболе и выявлении закономерностей их эволюции. 

Методология исследования. Исследование проводилось на основе анализа архивных материа-
лов РФС и профессиональных клубов, статистических данных трансферных операций (1992-2024 гг.), 

Аннотация: В настоящей статье автором проводится комплексный анализ эволюции трансферных мо-
делей в российском футболе с момента становления профессионального футбола в стране до настоя-
щего времени. Авторское исследование основано на анализе исторических данных, статистических 
показателей трансферного рынка и экспертных оценок. В процессе исследования, автором выявлены 
ключевые этапы развития трансферной политики российских клубов, определены факторы, влияющие 
на формирование современных трансферных стратегий, и обозначены перспективы дальнейшего раз-
вития. 
Ключевые слова: трансферная политика, российский футбол, спортивная экономика, футбольный 
менеджмент, профессиональный спорт. 
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исследования экспертных интервью с представителями футбольной индустрии, сравнительного анали-
за с европейскими трансферными моделями. 

Результаты и обсуждение 
Далее приведем авторский анализ исторических этапов развития трансферных моделей в рос-

сийском футболе на основе исторической хроники. 
Переходный период (1992-1997 гг.). 
Начало 1990-х годов ознаменовалось кардинальными изменениями в структуре российского 

футбола. Распад СССР и переход к рыночной экономике потребовали создания принципиально новой 
системы трансферных отношений. По мнению автора статьи, ключевой характеристикрой данного пе-
риода является отсутствие четкой правовой базы трансферных операций, массовый отток игроков в 
европейские чемпионаты, формирование первых частных футбольных клубов, появление института 
агентов и посредников. [1, с. 73] 

Так же важно отметить, что статистические данные показывают, что в период 1992-1997 гг. рос-
сийские клубы потеряли более 200 ведущих игроков, при этом общая сумма полученных трансферных 
компенсаций составила менее 50 млн долларов США. 

Период стабилизации (1998-2003 гг.). 
Экономический кризис 1998 года парадоксальным образом способствовал стабилизации транс-

ферного рынка. Снижение покупательной способности европейских клубов в отношении российских 
игроков привело к концентрации талантов внутри страны. 

Автором статьи отмечаются основные тенденции данного периода, среди которых создание си-
стемы лимита на легионеров, развитие внутреннего трансферного рынка, появление первых крупных 
трансферных сделок между российскими клубами, формирование трансферной политики ведущих клу-
бов ("Спартак", ЦСКА, "Локомотив"). [6, с. 209] 

Период экспансии (2004-2008 гг.). 
Как было установлено в процессе исследования, экономический рост начала 2000-х годов карди-

нально изменил ландшафт российского футбола. Приход крупного бизнеса в футбол привел к револю-
ционным изменениям в трансферной политике. 

По мнению автора, характерными особенностями данного периода можно отметить рекордные 
трансферные бюджеты российских клубов, привлечение звезд мирового футбола, формирование мо-
дели "галактикос" в российских условиях, рост трансферной стоимости российских игроков. 

Рассмотрим так же знаковые трансферы исследуемого периода. Прежде всего стоит отметить 
переход Роналдиньо в московский "Спартак" (2008 г.) - €25 млн., трансфер Андрея Аршавина в "Арсе-
нал" (2009 г.) - €20 млн., привлечение Роберто Карлоса в "Анжи" (2011 г.) - €12 млн. 

Современный период (2009-2024 гг.). 
В процессе написания статьи, установлено, что современный этап характеризуется профессио-

нализацией трансферной деятельности и адаптацией к международным стандартам FIFA. Ключевые 
тренды современного периода, это прежде всего внедрение системы финансового фэйр-плей, разви-
тие академий и молодежного футбола, цифровизация трансферных процессов, а так же влияние гео-
политических факторов на трансферную активность. 

Далее рассмотрим анализ современных трансферных моделей и оформим результат в виде 
таблицы 1. 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на трансферную политику в современном футболе. 
Прежде всего отметим экономические факторы, среди которых - финансовые возможности клубов-
собственников, валютные колебания, инфляционные процессы и требования финансового фэйр-плей. 
К регулятивным факторам относятся - лимит на легионеров, правила РФС и UEFA, налоговое законо-
дательство, международные санкции и геополитика. Спортивные факторы - уровень национального 
чемпионата, результаты в еврокубках, развитие молодежного футбола, качество тренерской работы. 

К особенностям российской модели относят высокую зависимость от финансовых возможностей 
собственников, ограниченный внутренний рынок, специфика работы с легионерами и влияние геополи-
тических факторов. 
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Таблица 1 
Анализ современных трансферных моделей 

Модель Описание (характеристика) 

Модель "Зенита" Санкт-петербургский "Зенит" демонстрирует модель сбалансированного развития, 
сочетающую привлечение опытных игроков с инвестициями в молодежь. [2, с. 857] 
Статистика трансферов "Зенита" (2015-2024 гг.). Общие расходы: €180 млн., дохо-
ды от продаж: €95 млн., средний возраст приобретенных игроков: 24,3 года. 

Модель ЦСКА ЦСКА Москва придерживается стратегии развития собственной академии с точеч-
ными усилениями состава. 
Ключевые показатели: доля воспитанников в основном составе - 45%, рентабель-
ность трансферных операций: +15%, средняя стоимость трансфера - 3,2 млн. ев-
ро. 

Модель  
"Краснодара" 

ФК "Краснодар" представляет инновационную модель, основанную на скаутинге и 
развитии молодых талантов. 
Статистические данные: ROI трансферных инвестиций - 180%, количество продан-
ных воспитанников - 23 игрока, общая прибыль от продаж - 85 млн. евро. 

 
Таблица 2 

Трансферные расходы по лигам (2020-2024 гг.) 
Лига Средние расходы (млн €) Доля молодежи (%) ROI (%) 

Премьер-лига (Англия) 1,200 35 85 
Ла Лига (Испания) 650 42 110 
Бундеслига (Германия) 580 55 145 

РПЛ (Россия) 120 38 95 
 

Стоит так же отметить, что события 2022 года существенно повлияли на трансферную актив-
ность российских клубов, прежде всего, следующим образом: исключение из европейских турниров, 
ограничения на трансферы с европейскими клубами, отток легионеров, снижение привлекательности 
российского чемпионата. [5, с. 219] 

Произошли так же существенные финансовые ограничения в развитии, которые характеризуются 
сокращением бюджетов клубов, ограничением банковских операций, валютными ограничениями, сни-
жением спонсорских доходов. 

Далее рассмотрим перспективы развития трансферных моделей в российском футболе. Кратко-
срочные перспективы (2024-2027 гг.) включают в себя возможность адаптации к новым условиям функ-
ционирования, развитию трансферных связей с азиатскими и латиноамериканскими рынками, усиление 
роли академий и молодежного футбола, цифровизацию скаутинга и аналитики. 

Долгосрочные перспективы (2027-2035 гг.), по мнению автора данной статьи, можно охарактери-
зовать формированием альтернативной трансферной экосистемы, развитием собственных лиг  и тур-
ниров, созданием новых финансовых инструментов, интеграцией с развивающимися футбольными 
рынками. 

Рассмотрим так же авторские рекомендации для развития трансферных моделей в российском 
футболе. На уровне клубов необходимо осуществлять инвестиции в развитие собственных академий, 
создание эффективных скаутинговых сетей, внедрение современных аналитических инструментов и 
развитие международных партнерств. На уровне РФС необходимо осуществлять совершенствование 
регулятивной базы, поддержку развития молодежного футбола, создание благоприятных условий для 
трансферной деятельности, развитие международного сотрудничества. [4, с. 402] 

Выводы 
Проведенный в рамках настоящей статьи анализ исторического развития трансферных моделей 

в российском футболе показывает их тесную связь с общими социально-экономическими процессами в 
стране. Как было установлено в процессе исследования, за три десятилетия российский футбол про-
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шел путь от хаотичного переходного периода до формирования профессиональных трансферных стра-
тегий. 

По мнению автора данной статьи, современные вызовы требуют от российских клубов адаптации 
к новым условиям и поиска инновационных подходов к трансферной политике. Успех в этом направле-
нии будет зависеть от способности к быстрой адаптации, инвестиций в развитие собственной инфра-
структуры и эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Отметим так же, что перспективы развития российских трансферных моделей связаны с усиле-
нием роли академий, развитием новых географических направлений сотрудничества и внедрением со-
временных технологий в процессы скаутинга и аналитики. 
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Технологии искусственного интеллекта играют важную роль в трансформации экономики России. 

Внедрение ИИ позволяет повысить эффективность производства, сократить издержки и улучшить ка-
чество обслуживания клиентов. По данным аналитических агентств, объем рынка ИИ в России в 2023 

Аннотация. В статье анализируется влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на экономику 
России. Рассматриваются ключевые направления внедрения ИИ в промышленность, финансовый сек-
тор, здравоохранение и образование. Обсуждается влияние ИИ на производительность труда, оптими-
зацию бизнес-процессов и формирование новых рынков и профессий. Отдельное внимание уделяется 
вызовам, связанным с рисками потери рабочих мест, необходимостью переподготовки кадров и обес-
печением этического регулирования. В статье также освещаются перспективы развития российского 
рынка ИИ, государственная поддержка инновационных проектов, инвестиции в стартапы, а также необ-
ходимость формирования правовой базы и стандартов для безопасного и эффективного использова-
ния ИИ в экономике. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, экономика, Россия, производительность труда, автомати-
зация, бизнес-процессы, занятость, переподготовка кадров, этика, регулирование. 
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году превысил 100 миллиардов рублей, а к 2025 году ожидается дальнейший рост за счет активного 
внедрения ИИ в государственные и частные организации. 

Основные сферы применения ИИ в России — это обработка больших данных, автоматизация ру-
тинных процессов, системы предиктивной аналитики, интеллектуальные помощники и системы управ-
ления производственными процессами. Наиболее активно ИИ внедряется в банковском секторе, где 
используются чат-боты и системы анализа рисков, а также в промышленности, где ИИ помогает в диа-
гностике оборудования и планировании производственных процессов. 

Одним из ключевых вызовов является возможное сокращение рабочих мест в традиционных сек-
торах экономики из-за автоматизации. Это требует активной работы государства по разработке про-
грамм переподготовки и повышения квалификации кадров, чтобы смягчить социальные риски. Кроме 
того, необходимо выстраивание этических и правовых норм для использования ИИ, чтобы предотвра-
тить дискриминацию, утечку данных и злоупотребления. 

ИИ-системы повышают эффективность за счёт: 

 ускорения обработки информации; 

 снижения ошибок при принятии решений; 

 автоматизации рутинных операций; 

 прогнозирования спроса и поведения потребителей; 

 сокращения затрат на персонал. 
По оценке аналитиков McKinsey, при активном внедрении ИИ в экономику России потенциальный 

вклад в ВВП к 2030 году может составить до 4–5 трлн рублей в год. Это сопоставимо с добавленной 
стоимостью целых отраслей. 

Риски и вызовы 
Несмотря на положительное влияние ИИ, существуют значительные риски: 
1. Замещение рабочих мест. 
Автоматизация рутинных операций ведёт к сокращению работников в бухгалтерии, логистике, 

административных и операторских службах. Это требует масштабных программ переподготовки. 
2. Цифровое неравенство. 
Неравный доступ к ИИ-технологиям между регионами, предприятиями и социальными группами 

может усугубить экономическое расслоение. 
3. Отсутствие этических стандартов. 
ИИ может воспроизводить и усиливать социальные предубеждения (bias), дискриминировать или 

принимать непрозрачные решения. Это требует этического кодекса, механизмов апелляции и контроля. 
4. Кибербезопасность. 
ИИ может быть уязвим к атакам, подмене данных и несанкционированному обучению. Особенно 

это важно в здравоохранении, госуправлении и обороне. 
Государственная политика в сфере ИИ 
Государство предпринимает следующие шаги: 

 принятие Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года; 

 создание Фонда ИИ и финансирование стартапов; 

 формирование регуляторных песочниц для тестирования ИИ в реальной среде; 

 запуск платформ дистанционного обучения цифровым профессиям; 

 поддержка научных исследований и создание ИИ-центров при университетах. 
Ключевым направлением является разработка правового и этического регулирования, в том чис-

ле закона об обращении с персональными данными, интеллектуальной собственности на ИИ-модели, 
стандартов аудита и сертификации. 

Перспективы развития 
ИИ может стать драйвером нового экономического роста в России при выполнении следующих 

условий: 

 развитие инфраструктуры и доступ к вычислительным мощностям; 

 массовая цифровая грамотность населения; 
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Внедрение цифрового рубля может оказать многогранное влияние на российскую экономику. В 

краткосрочной перспективе это приведёт к снижению транзакционных издержек, ускорению расчетов и 
расширению доступа населения к финансовым услугам. В долгосрочной — CBDC способны трансфор-
мировать роль банков, денежно-кредитную политику и структуру платёжной системы. 

Аннотация. В статье рассматривается роль цифровых валют центральных банков (CBDC) в развитии 
экономики России. Анализируются причины внедрения цифрового рубля, его потенциальное влияние 
на финансовую систему, денежно-кредитную политику, уровень инфляции, финансовую доступность и 
безопасность платежей. Особое внимание уделено возможным рискам, связанным с внедрением 
CBDC, включая киберугрозы, влияние на банковский сектор и необходимость регуляторной поддержки. 
Отдельно обсуждается опыт других стран в реализации проектов цифровых валют, а также перспекти-
вы использования цифрового рубля в международных расчетах и для поддержки национальной эконо-
мики. 
Ключевые слова: цифровые валюты, цифровой рубль, CBDC, платёжная система, Центральный банк, 
кибербезопасность, инфляция, финансовая стабильность, денежно-кредитная политика, цифровизация 
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Во-первых, цифровой рубль обеспечит быстрые и дешёвые расчёты, особенно в розничных опе-
рациях и межбанковских переводах. Технологическая архитектура CBDC позволяет проводить опера-
ции без посредников, снижая нагрузку на расчётные центры и повышая устойчивость финансовой ин-
фраструктуры. 

Во-вторых, CBDC усиливают государственный контроль над денежным обращением. Возмож-
ность мониторинга всех транзакций открывает дополнительные инструменты для борьбы с нелегаль-
ными схемами, коррупцией, уклонением от налогов. Это также повышает фискальную прозрачность и 
управляемость бюджетных потоков. 

Однако эти преимущества сопровождаются рисками. Одним из них является возможный отток 
средств из коммерческих банков. Если население предпочтёт держать цифровые рубли напрямую в 
кошельке ЦБ, это снизит объём депозитов в традиционных банках, ограничит их возможности кредито-
вания и может дестабилизировать банковскую систему. 

Другой риск — угроза кибербезопасности. Платформа CBDC будет представлять стратегический 
цифровой актив страны, подверженный потенциальным атакам. Поэтому надёжность, отказоустойчи-
вость и защита данных становятся центральными приоритетами. 

Не менее важен вопрос конфиденциальности. Несмотря на плюсы прозрачности, слишком жёст-
кий контроль над финансами граждан может вызвать недоверие. Следовательно, регулятору предстоит 
выработать баланс между контролем и защитой личной информации. 

Также требуется создание нормативной базы: от законов о цифровых кошельках и операциях до 
стандартов киберзащиты, взаимодействия с другими системами расчётов и налогообложения цифро-
вых транзакций. 

Международная практика показывает, что внедрение CBDC требует поэтапного и осторожного 
подхода. Китай активно продвигает e-CNY, проводя масштабные пилоты. В Швеции разрабатывается 
e-krona, ориентированная на снижение доли наличных. В странах Карибского бассейна уже действуют 
цифровые валюты — например, Sand Dollar на Багамах. Эти примеры подтверждают важность тести-
рования, информирования населения и взаимодействия с частным сектором. 

В условиях санкционного давления и ограничения доступа к международным платёжным систе-
мам, цифровой рубль может стать инструментом платёжного суверенитета, особенно в расчётах с 
дружественными странами и в рамках таких объединений, как ЕАЭС или БРИКС. 

Таким образом, влияние CBDC на экономику России является как перспективным, так и потенци-
ально чувствительным направлением. Оно требует системного подхода, включающего: 

 разработку технологически устойчивой инфраструктуры; 

 комплексную правовую проработку; 

 участие коммерческих банков в экосистеме CBDC; 

 обеспечение безопасности и доверия пользователей; 

 продвижение цифровой грамотности среди населения. 
Цифровой рубль способен усилить эффективность экономики, повысить устойчивость к внешним 

рискам и сделать финансовую систему более инклюзивной. Однако для достижения этих целей необ-
ходимо стратегическое, сбалансированное и поэтапное внедрение, ориентированное на долгосрочные 
интересы государства, бизнеса и общества. 
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Цифровизация является мощным трансформационным фактором, радикально изменяющим эко-

номику, социальные институты и рынок труда. Развитие цифровых технологий — таких как автомати-
зация, искусственный интеллект, облачные сервисы, большие данные и платформенные решения — 
изменяет сам характер трудовой деятельности. Всё это ведёт к переосмыслению роли человека в про-

Аннотация. В статье анализируется влияние цифровизации на рынок труда в России. Рассматривают-
ся основные направления трансформации занятости, связанные с внедрением цифровых технологий, 
автоматизацией и развитием искусственного интеллекта. Подчёркиваются ключевые вызовы: измене-
ние структуры профессий, рост спроса на цифровые компетенции, необходимость переподготовки ра-
ботников и снижение численности занятых в рутинных отраслях. Особое внимание уделено государ-
ственной политике в сфере цифровой экономики, а также международному опыту адаптации рабочей 
силы. Обсуждаются перспективы повышения устойчивости рынка труда за счёт развития цифровых 
навыков и инновационного предпринимательства. 
Ключевые слова: цифровизация, рынок труда, автоматизация, занятость, цифровые компетенции, 
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ness of the economy are discussed. 
Keywords: digitalisation, labour market, automation, employment, government policy, digital skills, retraining 
of personnel, innovation, labour productivity, transformation of professions. 



60 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

изводстве, услугах и управлении. 
Однако цифровизация не только создаёт новые возможности, но и усиливает риски — особенно 

для уязвимых категорий граждан. Люди с низким уровнем образования, пожилые сотрудники, жители 
удалённых и сельских территорий часто не имеют доступа к цифровым ресурсам и обучению. Это ве-
дёт к цифровому неравенству, которое может перерасти в социальную поляризацию. 

Для снижения негативных эффектов государство реализует крупные программы цифровой 
трансформации. В их числе — национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», а также проекты «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые профессии», «Цифровая плат-
форма занятости». Они включают: 

 внедрение цифровых образовательных платформ (например, «Нетология», «ГосТех», 
«Цифровой университет»); 

 вовлечение бизнеса в подготовку кадров (корпоративные программы Сбера, Яндекса, VK, 
Тинькофф и др.). 

Важным аспектом является развитие непрерывного образования (Lifelong Learning), которое 
должно стать нормой в условиях быстро меняющейся цифровой экономики. Современный работник 
должен уметь не только работать с цифровыми инструментами, но и быть готовым к постоянному обу-
чению, освоению новых технологий, перенастройке профессиональной идентичности. 

Отдельную роль играет поддержка инновационного предпринимательства. Цифровая среда по-
рождает новые формы занятости — самозанятость, фриланс, микробизнес, платформенная занятость. 
В России уже более 10 млн человек работают вне рамок традиционного найма. Государственная под-
держка (субсидии, акселераторы, гранты) позволяет таким форматам успешно развиваться. 

Международный опыт показывает эффективность интегрированного подхода: сочетания цифро-
визации, адаптации занятости и социальной поддержки. Например: 

В Германии активно развиваются дуальные образовательные модели с участием предприятий; 
В Китае реализуются массовые онлайн-курсы с государственной сертификацией; 
В Сингапуре действует программа SkillsFuture — каждый гражданин получает грант на цифровое 

переобучение; 
В Финляндии внедрены цифровые социальные услуги, позволяющие быстро реагировать на из-

менения на рынке труда. 
Россия движется в этом направлении, но требуется дальнейшее углубление взаимодействия 

государства, бизнеса и образовательной среды. Необходимо: 

 ускорить цифровую трансформацию образования; 

 модернизировать профессиональные стандарты с учётом цифровых реалий; 

 гарантировать доступ к цифровой инфраструктуре во всех регионах; 

 повысить мотивацию работодателей к обучению персонала; 

 защищать права работников в условиях платформенной и нестандартной занятости. 
Таким образом, цифровизация — это не просто технологический тренд, а комплексный вызов со-

циальной и экономической системе. Для того чтобы она стала источником устойчивого роста, а не со-
циальной напряжённости, необходимо выстроить стратегию, в центре которой находится человек — 
как носитель знаний, компетенций и адаптивности. 
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Система искусственного интеллекта (СИИ) – это «компьютерная модель интеллектуальных воз-

можностей человека в целенаправленном поиске, анализе и синтезе текущей информации об окружа-
ющей действительности для получения о ней новых знаний и решения на этой основе различных жиз-
ненно важных задач» [1, с. 9]. По данным Министерства экономического развития РФ в марте 2024 г. 
уровень внедрения СИИ в таких приоритетных направлениях экономики как  нефтегазовый сектор, фи-
нансы, промышленность, ритейл, телеком составлял 31,5%. [2]. Инструменты искусственного ин-
теллекта (ИИ) — это программные приложения, которые используют алгоритмы ИИ для выполнения 
задач, которые обычно требуют человеческого интеллекта [3]. В повседневную практику все чаще  вхо-
дят чат-боты и интеллектуальные ассистенты, предиктивная аналитика на производстве, автоматиза-

Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты применения инструментов искусственного ин-
теллекта (ИИ) в экономике, риски и вызовы появления искусственного интеллекта, раскрывается их 
роль в приобретении студентами экономических специальностей софт-скилов для успешной профес-
сиональной и личной реализации, приводится опыт соместной работы студентов и преподавателей 
СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ в этом направлении. 
Ключевые слова: инструменты искусственного интеллекта, экономика, риски и вызовы, «образование 
через всю жизнь», софт-скилы, информационное цифровое общество. 
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Abstract: The article reveals some aspects of the use of artificial intelligence (AI) tools in economics, the risks 
and challenges of the emergence of artificial intelligence, their role in the acquisition of soft skills by students 
of economics for successful professional and personal implementation, and the experience of joint work of 
students and lecturers of the RANEPA under the President of the Russian Federation in this area.  
Keywords: artificial intelligence tools, economics, risks and challenges "lifelong learning", soft skills, digital 
information society. 
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ция колл-центров, биометрические технологии, речевая и видеоаналитика. И хотя модель инвестиро-
вания, основанная на искусственном интеллекте, не может быть использована для долгосрочных инве-
стиций, алгоритмическая торговля  позволяет делать миллионы сделок в день без вмешательства че-
ловека, Sqreem (модель последовательной квантовой редукции и экстракции) позволяет обрабатывать 
данные для разработки профилей потребителей и сопоставлять их с  наиболее желаемыми продукта-
ми, приложение  Digit  позволяет потребителям оптимизировать свои расходы и сбережения,  с помо-
щью RPA-ботов формируются заявки на поставку медикаментов, проверяется соответствие поставщи-
ков нормативным требованиям и обновляются базы данных. Алгоритмы ИИ помогают ритейлерам про-
гнозировать спрос на конкретные товары, учитывая сезонность, акции, погоду и другие факторы, опти-
мизировать запасы, минимизировать потери и улучшить обслуживание клиентов. Алгоритмы машинно-
го обучения (ML), такие как регрессия, деревья решений, нейронные сети, используются для анализа 
исторических данных о продажах, маркетинговых акциях, экономических показателях и других факто-
рах, влияющих на спрос. Они способны выявлять сложные закономерности и предсказывать будущий 
спрос с большей точностью, чем традиционные статистические методы. Специализированные алго-
ритмы для анализа временных рядов, такие как ARIMA и Prophet, используются для прогнозирования 
спроса на основе прошлых значений и трендов. Анализ рисков и кредитный скоринг являются важными 
процессами для предоставляющих кредиты и займы. Банки используют ИИ для автоматической оценки 
кредитоспособности заемщиков при рассмотрении заявок на кредиты, ипотеки и другие финансовые 
продукты. Это позволяет сократить время рассмотрения заявок, повысить точность оценки рисков и 
снизить потери от невозврата кредитов. Алгоритмы машинного обучения (ML) используются для анали-
за больших объемов данных о заемщиках, включая кредитную историю, финансовое состояние, соци-
альные сети и другие факторы, чтобы оценить вероятность невозврата кредита. Анализ новостных 
статей и отзывы клиентов, с помощью обработки естественного языка (NLP) позволяет выявлять нега-
тивные тенденции и оценивать репутационные риски. Страховые компании используют ИИ для оценки 
рисков при страховании имущества, здоровья и жизни. Это позволяет определить оптимальные стра-
ховые тарифы и избежать необоснованных выплат. Ценообразование и оптимизация доходов является 
важным фактором для максимизации прибыли и повышения конкурентоспособности. Авиакомпании 
используют ИИ для динамического ценообразования на авиабилеты, изменяя цены в зависимости от 
спроса, времени до вылета и других факторов. Отели - для оптимизации цен на номера, учитывая се-
зонность, загрузку отеля, мероприятия в городе и другие факторы. Интернет-магазины - для автомати-
ческого изменения цен на товары, чтобы максимизировать прибыль и повысить конкурентоспособ-
ность. Алгоритмы машинного обучения (ML) используются для анализа данных о спросе, конкуренции, 
затратах и других факторах, чтобы определить оптимальные цены на товары и услуги. Системы дина-
мического ценообразования используют ИИ для автоматического изменения цен в зависимости от те-
кущей ситуации на рынке. Роботизированная автоматизация процессов (RPA) используется для авто-
матизации повторяющихся задач, таких как сбор и обработка данных, создание отчетов и сверка сче-
тов и банковских выписок, выставление счетов и обработка платежей. Обработка естественного языка 
(NLP) используется для анализа текстовых данных, финансовых отчетов и новостей, чтобы выявлять 
ключевые тенденции и риски. Макроэкономическое моделирование и прогнозирование может исполь-
зоваться для создания более сложных и точных макроэкономических моделей, прогнозирования ин-
фляции и принятия решений о денежно-кредитной политике, экономического роста и планирования 
государственной политики. Алгоритмы машинного обучения используются для анализа исторических 
данных о макроэкономических показателях, таких как ВВП, инфляция, безработица и другие, чтобы 
прогнозировать будущее развитие экономики. ИИ может использоваться для построения моделей си-
стемной динамики, которые позволяют моделировать сложные взаимодействия между различными 
секторами экономики.   В будущем можно ожидать дальнейшего развития разработок более сложных и 
точных моделей, учитывающие больше факторов и взаимосвязей, например. развитие интерпретируе-
мого ИИ (Explainable AI, XAI). Интеграция ИИ с другими технологиями, такими как блокчейн и интернет 
вещей (IoT), откроет новые возможности для сбора и анализа данных, а также для автоматизации эко-
номических процессов.  

https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_-_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%94
https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_VCA_-_Video_Content_Analysis_-_IVS_-_Intelligent_Video_Surveillance_-_IVA_-_Intelligent_Video_Analytics_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://web.archive.org/web/20220624213455/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Необходимо отметить, что в 1832 г. С. Н. Корсаков, служивший в статистическом управлении Ми-
нистерства внутренних дел, дал описание «машины для сравнения идей» (ряда устройств, предназна-
ченных для автоматизации сортировки и поиска информации).  Правда эти прообразы  экспертных си-
стем, основным носителем информации в которых являлись перфокарты , специальная комиссия Им-
ператорской академии наук не приняла,   отметив, что автор  «потратил слишком много разума на то, 
чтобы научить других обходиться без разума» [4, с.564]. В шестидесятых года прошлого века крупный 
учёный и выдающийся инженер М. Л. Цетлин открыл новое научное направление — коллективное по-
ведение автоматов (проблемы целесообразного поведения автоматов, формулировка иерархического 
принципа построения сложных систем). В 1970—1980 годах двадцатого века С. Ю. Маслов , работав-
ший в том числе и в Ленинградском финансово-экономическом институте (ныне это Санкт-
Петербургский государственный экономический университет), крупный специалист  в обла-
сти математической логики , предложил метод доказательств (от желаемого результата к исходным 
посылкам),  советский и американский физик и кибернетик В. Ф. Турчин  создал новый язык програм-
мирования — Рефал, на котором удобно описываются алгоритмические языки, трансляторы, символь-
ные математические преобразования и т.д.. Э.В. Попов  , Д.А. Поспелов , В.Н Захаров , В.Ф Хорошев-
ский в  своем «Справочнике по искусственному интеллекту» описали   классификацию интеллектуаль-
ных систем по их структуре и решаемым задачам,  программные средства для интеллектуальных си-
стем, системы поддержки разработки интеллектуальных систем.  

Дальнейшее использование искусственного интеллекта вызывает риски и вызовы (появление ис-
кусственного интеллекта, связанного с корпоративными или политическими интересам, защита личных 
данных и конфиденциальность, прозрачность и объективность, социокультурный и исторический кон-
текст в работе алгоритмов ИИ). Увеличению мощности искусственного интеллекта и, как следствие, 
увеличению количества задач, решаемых с  его помощью, снижению порога входа на рынок за счет 
разработки целевых бизнес-решений, мешает не только  бюрократические, организационные и техно-
логические ограничения (например,  отсутствие аналогов Nvidia, Intel, AMD и других поставщиков спе-
циализированных процессоров  )   но и недостаток квалифицированных кадров. 

В отчете ВЭФ «Shaping the Future of Learning: The Role of AI in Education 4.0» предлагается пять 
условий, на основе которых можно сбалансировать пользу и риски. Среди них: 

 в разработке образовательного ИИ должны участвовать преподаватели и лидеры индустрии, 
чтобы он отвечал разнообразным потребностям учащихся; 

 студенты, преподаватели и специалисты сферы образования должны проходить обучение по 
работе с ИИ, чтобы использовать его наиболее эффективно и безопасно; 

 принципы равенства и инклюзивности должны занимать центральное место при разработке 
программ, обеспечивающих широкое распространение грамотности в области ИИ.[5]  

В 2023 году в России, согласно результатам исследования НИУ ВШЭ , доля выпускников бака-
лавриата, специалитета и магистратуры по IT-направлениям превышала среднеевропейские показате-
ли  Так на факультете программной инженерии и компьютерной техники ИТМО идет набор в магистра-
туру по направлению «Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта». ИТМО сфор-
мировал модель ключевых компетенций и матрицу компетенций по искусственному интеллекту, от ос-
нов понимания ИИ до практического владения Python для обработки огромного массива данных 
,сервис цифровых помощников, работающий на основе крупных языковых моделей (LLM) и предлагает 
три обучающие платформы для отраслевых специалистов, не обладающих навыками программирова-
ния. К 2030 году Министерство науки и высшего образования РФ планирует осуществить ежегодную 
подготовку более 15,5 тыс. специалистов по искусственному интеллекту [3]. 

 Речь идет о формировании глобальной образовательной цифровой инфраструктуры, об 
«образовании через всю жизнь». Так студенты экономических вузов изучают статистику и теорию 
вероятностей, исследование операций, информатику, экономический анализ и кибернетику, логику и 
социологию, аспиранты - системный анализ, обработку информации, управление в социальных и 
экономических системах. Образовательные направления факультета экономики и финансов СЗИУ 
РАНХ и ГС при Президенте РФ позволяют осуществлять подготовку   профессионалов, умеющих 

https://bigenc.ru/c/neizmennye-ekspertnaia-sistema-bf1743
https://bigenc.ru/c/neizmennye-ekspertnaia-sistema-bf1743
https://bigenc.ru/c/nositel-dannykh-fda57b
https://bigenc.ru/c/perfokarta-36ec1f
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?page=Avt&list=16539
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?page=Avt&list=11044
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/856367924.pdf
https://abit.itmo.ru/program/16083/
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ориентироваться в условиях рынка и владеющих современными банковскими технологиями. Одной из 
его ведущих кафедр является кафедра бизнес-информатики, осуществляющая подготовку студентов 
по профилю бизнес-аналитика в области экономического прогнозирования и анализа (анализ рыночной 
динамики, прогнозирование трендов и определение оптимальных стратегий инвестирования и т.д)  

Так при изучении вопросов, связанных с прогнозированием спроса и планированием производ-
ства преподаватели обращают  внимание  своих студентов на использование ИИ для прогнозирования 
спроса на свою продукцию, что позволяет производственным компаниям планировать загрузку произ-
водственных мощностей, закупать сырье и материалы с оптимальными условиями, избегать дефицита 
или избытка запасов, оптимизировать цепочки поставок.  

     В аналитической записке «Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обу-
чения», опубликованная Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО 
ЮНЕСКО) в 2020 году. говорится и о необходимости исследований о влиянии технологий на наши ко-
гнитивные и коммуникативные способности), коммуникативные навыки (правильная формулировка за-
просов  (промтинг) и проверка полученной информации (фактчекинг), выстраивание продуктивного со-
трудничество с любыми технологическими инструментами). [6] Необходимо отметить и помощь искус-
ственного интеллекта в обучении студентов софт-скилам для их успешной профессиональной и личной 
реализации. Таких как творчество (междисциплинарные подходы к решению сложных проблем требуют 
участия человеческого интеллекта, который способен создавать уникальные решения, ChatGPT повто-
ряет человеческое творчество лишь частично), критическое мышление( выявление недостоверности 
генерируемого контента. галлюцинаций (ошибок, которые могут выдавать крупные языковые модели), 
логического несоответствия и неточности в выводах, предоставляемых нейросетью), гибкость и адап-
тивность ( быстрое освоение новых технологий и инструментов), грамотный тайм-менеджмент 

Одним из ключевых трендов современной EdTech-сферы стали предобученные модели вроде 
GPT, BERT и других трансформеров для автоматического подбора литературы по запросам студентов , 
генерации тестов, интеллектуального анализа письменных ответов) Модели «opensourсe» такие как 
GPT-3 , BERT , YaLM 100B от «Яндекса» ,RUGPT-3 от SberDevice позволяют осуществить автоматиче-
скую генерацию заданий  для студентов. 

Существуют большие перспективы дальнейшего развития Google Cloud AI, Microsoft Azure AI, 
GPT-4 от OpenAI, Amazon Web Services (AWS) A, H2O.ai систем оценки знаний с интеграцией ИИ и 
RPA. внедрения адаптивного тестирования, основанного на ИИ. Данные об успеваемости обучающихся 
можно использовать для формирования группы по уровню знаний, персонализации траектории обуче-
ния студентов. Системы прокторинга востребованы при дистанционной учебе и сдаче экзаменов. Ком-
пания ProctorEdu разработала систему прокторинга для онлайн-тестирования. Программа верифици-
рует личность и наблюдает за тестируемым по 14 поведенческим трекерам в реальном времени. RPA-
боты могут автоматически распознавать структуру документа, извлекать вопросы и варианты ответов, 
а затем загружать их на платформу. Это сокращает время подготовки тестов на 60–70%, с помощью 
RPA осуществляется и автоматизированная рассылка результатов тестирования, оперативное инфор-
мирование как студентов, так и преподавателей о достигнутых показателях, что способствует повыше-
нию прозрачности и объективности процесса контроля знаний  

Генеративные модели позволяют быстрее получать структурированные ответы и генерировать 
идеи для выполнения самостоятельных работ чем традиционные поисковые системы. Школой фило-
софии и культурологии НИУ ВШЭ не только разработан гайд по работе с промтами но и   проводится 
конкурс студенческих выпускных работ, где оцениваются решения, созданные с использованием ИИ  

Для образовательных платформ всё чаще применяют ансамблевые модели, которые объединя-
ют несколько алгоритмов искусственного интеллекта в единую систему., так при автоматической про-
верке текстовых заданий может использоваться комбинация классического машинного обучения и глу-
боких нейронных сетей. Первая модель анализирует базовые признаки текста, а вторая его логику и 
композицию.  

Более того, вспомогательные технологии такие как виртуальная и дополненная реальности 
повышают доступность образования для студентов с ограниченными возможностями.  



66 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Наличие обратной связи между студентами и преподавателями в процессе, эмоциональной и 
тьюторской поддержки будет способствовать развитию и социальных навыков будущих молодых спе-
циалистов ,  их способности к критическому мышлению и уверенному вхождению в информационное 
цифровое общество. Кстати, в 2025 году началась реализация национального проекта «Экономика 
данных и цифровая трансформация государства» в состав которого входит и федеральный проект 
«Искусственный интеллект».  
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Аннотация. Статья посвящена углублённому анализу влияния колебаний мировых цен на нефть на 
динамику курса российского рубля, который служит ключевым индикатором макроэкономической ста-
бильности России. Рассматриваются основные механизмы воздействия цен на нефть на валютный 
рынок, их влияние на торговый баланс, экспортные доходы, инвестиционные потоки и состояние фи-
нансовой системы. Особое внимание уделяется мерам государственной политики и финансового регу-
лирования, направленным на стабилизацию курса рубля в условиях высокой волатильности нефтяного 
рынка. В работе анализируются последствия изменений цен на нефть для различных секторов эконо-
мики, включая энергетический, промышленный, финансовый сектора, а также экспортно-импортные 
операции, и оцениваются долгосрочные риски для устойчивости национальной валюты. Обсуждаются 
перспективы адаптации российской экономики к нестабильности мирового нефтяного рынка, включая 
диверсификацию экономики, развитие новых торговых партнёрств и внедрение инновационных техно-
логий. Также рассматриваются социальные аспекты, такие как влияние волатильности рубля на уро-
вень жизни населения и меры по защите сбережений граждан. 
Ключевые слова: мировые цены на нефть, курс рубля, валютный рынок, финансовая стабильность, 
торговый баланс, экспортные доходы, государственное регулирование, энергетический сектор, эконо-
мическая адаптация, валютная интервенция, диверсификация экономики, финансовая грамотность. 
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Annotation. The article provides an in-depth analysis of the impact of global oil price fluctuations on the dy-
namics of the Russian ruble exchange rate, a critical indicator of Russia’s macroeconomic stability. It exam-
ines the key mechanisms through which oil prices affect the currency market, their influence on the trade bal-
ance, export revenues, investment flows, and the financial system. Particular attention is given to state policies 
and financial regulations aimed at stabilizing the ruble amid high oil market volatility. The study analyzes the 
consequences of oil price changes for various economic sectors, including energy, industry, finance, and ex-
port-import operations, while assessing long-term risks for the national currency’s stability. The prospects for 
adapting the Russian economy to oil market instability, including economic diversification, new trade partner-
ships, and innovative technologies, are discussed. Social aspects, such as the impact of ruble volatility on liv-
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Российский рубль, как центральный элемент финансовой системы государства, находится в тес-

ной зависимости от динамики мировых цен на нефть, поскольку нефтегазовый сектор формирует зна-
чительную долю экспортных доходов России. Колебания цен на нефть оказывают многогранное влия-
ние на валютный рынок, вызывая резкие изменения курса рубля, усиление волатильности и снижение 
предсказуемости макроэкономической среды. 

Основной канал воздействия цен на нефть — это их влияние на торговый баланс. Снижение ми-
ровых цен на нефть приводит к сокращению экспортных доходов, что уменьшает приток иностранной 
валюты на внутренний рынок и создаёт давление на курс рубля. Например, падение цен на нефть мар-
ки Brent с $80 до $50 за баррель может сократить валютные поступления на миллиарды долларов еже-
годно, что усиливает девальвационное давление. Напротив, рост цен на нефть увеличивает экспорт-
ные доходы, укрепляя рубль, но такая зависимость делает экономику уязвимой к внешним шокам. Гло-
бальные факторы, такие как решения ОПЕК+, геополитические конфликты, изменения спроса на энер-
гоносители в Китае и Европе, а также переход к «зелёной» энергетике, дополнительно усложняют си-
туацию на нефтяном рынке. 

Колебания цен на нефть также влияют на инвестиционные потоки. Низкие цены снижают привле-
кательность российских активов для иностранных инвесторов, что приводит к оттоку капитала и допол-
нительному ослаблению рубля. Высокие цены, напротив, стимулируют приток инвестиций в нефтега-
зовый сектор, но могут привести к «голландской болезни», когда укрепление рубля вредит ненефтяным 
секторам экономики, таким как сельское хозяйство и промышленное производство. Кроме того, вола-
тильность цен на нефть увеличивает неопределённость для бизнеса, повышая издержки на хеджиро-
вание валютных рисков и затрудняя долгосрочное планирование. 

Государственные меры по стабилизации курса рубля включают комплексный подход. Централь-
ный банк России проводит валютные интервенции, используя золотовалютные резервы для сглажива-
ния резких колебаний курса. Например, в периоды низких цен на нефть ЦБ может продавать иностран-
ную валюту для поддержания рубля. Также применяются инструменты денежно-кредитной политики, 
такие как регулирование ключевой ставки и контроль денежной массы. Стабилизационный фонд (Фонд 
национального благосостояния) играет ключевую роль в смягчении последствий ценовых шоков, акку-
мулируя доходы в периоды высоких цен и покрывая дефицит бюджета в периоды низких цен. 

Для снижения зависимости от нефтяного рынка государство реализует программы импортоза-
мещения, направленные на развитие ненефтяных секторов, таких как сельское хозяйство, машино-
строение и высокие технологии. Эти меры включают субсидии для отечественных производителей, 
льготное кредитование и налоговые преференции. Важным направлением является развитие новых 
торговых партнёрств с дружественными странами, такими как Китай, Индия и страны Ближнего Восто-
ка, для диверсификации экспортных рынков. Использование рубля в международных расчётах также 
способствует снижению валютных рисков. 

Социальные последствия волатильности рубля также требуют внимания. Падение курса рубля 
увеличивает инфляцию, снижая покупательную способность населения, особенно в отношении им-
портных товаров, таких как электроника и медикаменты. Это создаёт дополнительные вызовы для со-
циальной политики, включая необходимость индексации пенсий и зарплат. Повышение финансовой 
грамотности населения и развитие инструментов защиты сбережений, таких как рублёвые депозиты с 
защитой от инфляции, являются важными мерами для смягчения негативных последствий. 

В долгосрочной перспективе устойчивое развитие экономики требует комплексной диверсифика-
ции. Это включает развитие высокотехнологичных отраслей, таких как информационные технологии и 
возобновляемая энергетика, а также инвестиции в образование и научные исследования. Укрепление 

ing standards and measures to protect citizens’ savings, are also considered. 
Keywords: global oil prices, ruble exchange rate, currency market, financial stability, trade balance, export 
revenues, state regulation, energy sector, economic adaptation, currency intervention, economic diversifica-
tion, financial literacy. 
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внутреннего потребительского спроса через поддержку малого и среднего бизнеса и развитие инфра-
структуры также способствует экономической стабильности. Расширение сотрудничества с партнёрами 
из Азии, Африки и Латинской Америки позволит снизить зависимость от западных рынков и укрепить 
позиции России в глобальной экономике. 

Таким образом, колебания мировых цен на нефть остаются одним из ключевых вызовов для рос-
сийской экономики. Эффективное государственное управление, гибкая финансовая политика, реализа-
ция программ диверсификации и поддержка граждан позволяют минимизировать негативные послед-
ствия и формировать устойчивую финансовую систему, способную адаптироваться к изменениям на 
глобальном рынке и обеспечивать долгосрочную стабильность рубля. 
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Аннотация. Статья посвящена углублённому анализу влияния цифровой трансформации на динамику 
курса российского рубля, который служит ключевым индикатором макроэкономической стабильности 
России. Рассматриваются основные механизмы воздействия цифровизации на валютный рынок, вклю-
чая её влияние на торговый баланс, экспортно-импортные операции, инвестиционные потоки и финан-
совую систему. Особое внимание уделяется мерам государственной политики и финансового регули-
рования, направленным на стабилизацию курса рубля в условиях ускоренного внедрения цифровых 
технологий. В работе анализируются последствия цифровизации для различных секторов экономики, 
таких как информационные технологии, финансовая сфера, промышленное производство и внешняя 
торговля, а также оцениваются долгосрочные риски и возможности для устойчивости национальной 
валюты. Обсуждаются перспективы адаптации российской экономики к глобальной цифровой транс-
формации, включая развитие национальных цифровых платформ, укрепление кибербезопасности и 
расширение использования цифровых валют. Также рассматриваются социальные аспекты, такие как 
влияние волатильности рубля на уровень жизни населения и меры по повышению финансовой грамот-
ности в цифровой среде. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, курс рубля, валютный рынок, финансовая стабильность, 
торговый баланс, экспортно-импортные операции, государственное регулирование, информационные 
технологии, экономическая адаптация, валютная интервенция, цифровые валюты, финансовая гра-
мотность. 
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Annotation. The article provides an in-depth analysis of the impact of digital transformation on the dynamics 
of the Russian ruble exchange rate, a critical indicator of Russia’s macroeconomic stability. It examines the 
key mechanisms through which digitization affects the currency market, including its influence on the trade 
balance, export-import operations, investment flows, and the financial system. Particular attention is given to 
state policies and financial regulations aimed at stabilizing the ruble amid rapid adoption of digital technolo-
gies. The study analyzes the consequences of digitization for various economic sectors, such as information 
technology, finance, industrial production, and foreign trade, while assessing long-term risks and opportunities 
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Российский рубль, как центральный элемент финансовой системы государства, чувствителен к 

глобальным экономическим изменениям, включая цифровую трансформацию, которая перестраивает 
международную торговлю, финансовые рынки и производственные процессы. Цифровизация, охваты-
вающая внедрение технологий искусственного интеллекта, блокчейна, больших данных и цифровых 
платформ, оказывает многогранное воздействие на валютный рынок, вызывая как волатильность курса 
рубля, так и новые возможности для экономического роста. 

Основной канал воздействия цифровой трансформации — это её влияние на торговый баланс. 
Внедрение цифровых технологий в экспортно-ориентированные отрасли, такие как информационные 
технологии и электронная коммерция, способствует увеличению экспортных доходов, что может укреп-
лять рубль. Например, рост экспорта российских IT-услуг в страны Азии и Европы увеличивает приток 
иностранной валюты. Однако зависимость от импорта высокотехнологичного оборудования и про-
граммного обеспечения создаёт давление на рубль, особенно при ограниченном доступе к междуна-
родным технологиям из-за геополитических факторов. Глобальные тренды, такие как развитие цифро-
вых экосистем, переход к безналичным расчётам и использование цифровых валют, дополнительно 
усложняют динамику валютного рынка. 

Цифровизация также влияет на инвестиционные потоки. Развитие цифровых стартапов и высо-
котехнологичных отраслей привлекает иностранные инвестиции, поддерживая курс рубля. Однако вы-
сокая конкуренция на глобальном IT-рынке и риски киберугроз могут снижать доверие инвесторов, вы-
зывая отток капитала. Кроме того, цифровая трансформация повышает неопределённость для тради-
ционных секторов экономики, таких как обрабатывающая промышленность, увеличивая затраты на 
адаптацию и модернизацию. 

Государственные меры по стабилизации курса рубля в условиях цифровой трансформации 
включают комплексный подход. Центральный банк России использует валютные интервенции, чтобы 
сглаживать резкие колебания курса, особенно в периоды нестабильности, вызванной ограничениями 
на доступ к технологиям. Регулирование ключевой ставки и денежной массы помогает управлять ин-
фляцией, которая может усиливаться из-за роста цен на импортное оборудование. Важную роль играет 
Фонд национального благосостояния, который используется для финансирования цифровых проектов 
и смягчения экономических шоков. 

Для адаптации к цифровой экономике государство реализует программы поддержки IT-сектора, 
включая налоговые льготы для технологических компаний, субсидии на разработку программного 
обеспечения и гранты для стартапов. Развитие национальных цифровых платформ, таких как системы 
электронных платежей и госуслуги, снижает зависимость от зарубежных технологий. Укрепление ки-
бербезопасности и внедрение цифрового рубля, пилотный проект которого активно развивается, спо-
собствуют повышению доверия к национальной валюте. Расширение торговых партнёрств с друже-
ственными странами, такими как Китай и Индия, в области цифровых технологий также поддерживает 
экспортный потенциал. 

Социальные последствия волатильности рубля, вызванной цифровой трансформацией, требуют 
особого внимания. Рост цен на импортные технологии и услуги увеличивает инфляцию, снижая покупа-
тельную способность населения, особенно в сегменте высокотехнологичных товаров. Это создаёт вы-
зовы для социальной политики, включая необходимость индексации зарплат и пенсий. Повышение фи-
нансовой грамотности населения в цифровой среде, включая обучение использованию цифровых фи-

for the national currency’s stability. The prospects for adapting the Russian economy to global digital transfo r-
mation, including the development of national digital platforms, strengthening cybersecurity, and expanding the 
use of digital currencies, are discussed. Social aspects, such as the impact of ruble volatility on living stand-
ards and measures to enhance financial literacy in a digital environment, are also considered. 
Keywords: digital transformation, ruble exchange rate, currency market, financial stability, trade balance, ex-
port-import operations, state regulation, information technology, economic adaptation, currency intervention, 
digital currencies, financial literacy. 
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нансовых инструментов, таких как мобильные банки и цифровые кошельки, является важным шагом 
для защиты сбережений граждан. 

В долгосрочной перспективе устойчивое развитие экономики требует активной цифровизации. 
Это включает инвестиции в образование, развитие кадров в IT-сфере и поддержку научных исследова-
ний в области искусственного интеллекта и блокчейна. Укрепление внутреннего спроса через развитие 
цифровых экосистем и поддержка малого и среднего бизнеса в цифровой среде способствуют эконо-
мической стабильности. Расширение сотрудничества с партнёрами из Азии, Африки и Латинской Аме-
рики в области цифровых технологий позволит снизить зависимость от западных рынков и укрепить 
позиции России в глобальной цифровой экономике. 

Таким образом, цифровая трансформация представляет как вызовы, так и возможности для рос-
сийской экономики. Эффективное государственное управление, гибкая финансовая политика, развитие 
национальных цифровых технологий и поддержка граждан позволяют минимизировать негативные по-
следствия и формировать устойчивую финансовую систему, способную адаптироваться к глобальным 
изменениям и обеспечивать долгосрочную стабильность рубля. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние концепции зелёной экономики на социально-
экономическое развитие России. Анализируются ключевые направления экологизации экономики, 
включая внедрение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и развитие 
«зелёных» технологий. Особое внимание уделяется перспективам перехода к устойчивым моделям 
производства и потребления, а также их влиянию на занятость, уровень жизни населения и инноваци-
онное развитие страны. Обсуждаются меры государственной поддержки зелёных проектов, включая 
налоговые льготы, субсидии и программы стимулирования бизнеса в сфере устойчивого развития. 
Рассматриваются также вызовы, связанные с адаптацией промышленности и повышением экологиче-
ской осведомлённости граждан. Зелёная экономика становится одним из приоритетных направлений 
развития в России и мире. Внедрение экологически чистых технологий способствует снижению выбро-
сов углерода, улучшению качества окружающей среды и формированию новых рабочих мест в «зелё-
ных» отраслях. Государственная политика в этой сфере направлена на создание условий для перехо-
да на  
Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, экология, возобновляемые источники 
энергии, энергоэффективность, инновации, занятость, государственная политика, инвестиции, клима-
тическая политика. 
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Annotation: The article examines the impact of the green economy concept on Russia's socio-economic de-
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given to the prospects of transitioning to sustainable production and consumption models, as well as their im-
pact on employment, the standard of living of the population, and the country's innovative development. 
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Зелёная экономика становится одним из приоритетных направлений развития в России и мире. 

Внедрение экологически чистых технологий способствует снижению выбросов углерода, улучшению 
качества окружающей среды и формированию новых рабочих мест в «зелёных» отраслях. Государ-
ственная политика в этой сфере направлена на создание условий для перехода на возобновляемые 
источники энергии, поддержку стартапов в области экотехнологий и стимулирование научных исследо-
ваний, направленных на снижение углеродного следа. 

Развитие зелёной экономики требует комплексного подхода, включающего сотрудничество госу-
дарства, бизнеса и образовательных учреждений для формирования новой модели экономического 
роста, основанного на принципах устойчивости и экологии. 

Зелёная экономика представляет собой модель устойчивого развития, основанную на принципах 
экологической сбалансированности, социальной справедливости и экономической эффективности. В 
условиях обостряющихся экологических проблем и глобальных климатических изменений переход к 
зелёной экономике становится необходимым шагом для обеспечения долгосрочной устойчивости и 
конкурентоспособности национальной экономики. Для России, обладающей богатыми природными ре-
сурсами и высокой долей углеродоёмких отраслей, формирование зелёной экономики приобретает 
стратегическое значение. 

Одним из ключевых направлений зелёной экономики в России является внедрение возобновля-
емых источников энергии. Использование солнечной, ветровой, гидро- и биоэнергии позволяет не 
только снизить зависимость от ископаемого топлива, но и сократить выбросы парниковых газов, что 
соответствует целям Парижского соглашения. Активно развивается малогидроэнергетика, устанавли-
ваются ветропарки в Южном федеральном округе, внедряются солнечные панели в отдалённых регио-
нах. Также важную роль играет повышение энергоэффективности во всех секторах — от промышлен-
ности и строительства до ЖКХ. 

Зелёная трансформация способствует созданию новых рабочих мест и развитию человеческого 
капитала. Возникают новые профессии: инженер по ВИЭ, специалист по энергоаудиту, менеджер 
устойчивого развития, эксперт по ESG-финансам и др. Переход к экологически чистому производству 
требует как модернизации оборудования, так и переобучения работников, особенно в регионах, зави-
сящих от добывающих и энергоёмких отраслей. 

Государственная политика играет ключевую роль в поддержке зелёной экономики. В России дей-
ствуют программы субсидирования экотехнологий, налоговые льготы для предприятий, внедряющих 
системы ресурсосбережения, и проекты «зелёных» инвестиций, поддерживаемые через институты 
развития. Также развивается система «зелёных» облигаций — инструментов, позволяющих финанси-
ровать устойчивые проекты через финансовые рынки. С 2021 года действует таксономия зелёных про-
ектов, утверждённая Правительством РФ. 

Особое внимание уделяется экологическому просвещению и повышению уровня экологической 
культуры населения. Создаются образовательные курсы, экопросветительские кампании, развиваются 
практики экологического волонтёрства. Формирование ответственного отношения граждан к природ-
ным ресурсам и окружающей среде является неотъемлемым условием для эффективного перехода к 
устойчивой модели развития. 

Зелёная экономика также способствует региональному развитию. В регионах с высоким природ-
ным потенциалом, таких как Республика Алтай, Камчатский край, Сахалин, реализуются пилотные про-
екты по созданию низкоуглеродных зон. Это способствует привлечению инвестиций, созданию рабочих 
мест и развитию локальных сообществ, а также формированию экологически ориентированного туриз-
ма. 

stimulation programmes in the field of sustainable development. Challenges related to the adaptation of indus-
tries and increasing ecological awareness among citizens are also considered.  
Keywords: green economy, sustainable development, ecology, renewable energy sources, energy efficiency, 
innovation, employment, government policy, investment, climate policy. 
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Таким образом, влияние зелёной экономики на социально-экономическое развитие России про-
является в её способности обеспечить сбалансированный рост, улучшить качество жизни, стимулиро-
вать инновации и повысить роль страны в глобальной повестке устойчивого развития. При условии ко-
ординации усилий государства, бизнеса, научного сообщества и гражданского общества зелёная эко-
номика может стать основой для построения экологически устойчивой и экономически сильной России. 
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Медицинские учреждения сталкиваются со сложностями в учете затрат вследствие специфики 

своей деятельности. Одной из ключевых задач любого медицинского учреждения является формиро-
вание полной и точной картины расходов, связанных с оказанием медицинских услуг. Правильная ор-
ганизация учета позволяет получать достоверные данные о себестоимости услуг, необходимые для 
эффективного управления ресурсами и повышения качества предоставляемых услуг. 

Цель учета прямых затрат состоит в том, чтобы точно определить расходы, непосредственно 
связанные с производством медицинских услуг. Эти расходы включают заработную плату медицинско-
го персонала, расход материалов и медикаментов, коммунальные платежи и другие издержки, относя-
щиеся исключительно к процессу предоставления конкретной медицинской услуги. 

Все финансовые и хозяйственные операции, проводимые в медицинском учреждении, можно 
разделить на две основные части: поступление средств и их использование. В этой статье мы подроб-

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности учета прямых затрат в медицинских учре-
ждениях. Автор анализирует ключевые аспекты формирования практики учета медицинских услуг, в 
частности, рассматривает классификацию расходов на прямые затраты, накладные расходы и общие 
административные расходы. Это предполагает соблюдение принципов бухгалтерского учета путем ис-
пользования соответствующих счетов, внедрения методологии распределения затрат и подробного 
аналитического учета прямых затрат. 
Ключевые слова: прямые затраты, медицинское учреждение, бухгалтерский учет, себестоимость, 
КОСГУ, учетная политика, затраты, финансовый контроль. 
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Abstract: this article discusses the specifics of accounting for direct costs in medical institutions. The author 
analyzes the key aspects of the formation of the accounting practices for medical services, specifically ad-
dressing the classification of expenses into direct costs, overhead costs, and general administrative costs. 
This entails adherence to accounting principles through the use of relevant accounts, implementation of a cost 
allocation methodology, and detailed analytical accounting for direct costs. 
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но рассмотрим вопросы бухгалтерского учета прямых издержек, которые непосредственно связаны с 
предоставлением услуг. 

Расходы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), учитываются на счете 0 109 00 
000 «Расходы на производство готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг». Организация 
бухгалтерского учета этих расходов с использованием данного счета регламентирована в пунктах 134 -
140 инструкции № 157н. Данный нормативный документ предписывает разделение расходов на пря-
мые и косвенные в зависимости от способа их отнесения на себестоимость. 

Определение разграничения между прямыми затратами и накладными расходами представляет 
собой нетривиальную задачу, требующую четкого понимания принципов их отнесения к себестоимости. 
Суть различия коренится в характере связи расходов с производственным процессом и формируемым 
результатом. Так, прямые затраты – это расходы, имеющие явную и неразрывную связь с конкретной 
единицей произведенной продукции, выполненной работы или оказанной услуги. Они идентифициру-
ются непосредственно с объектом учета затрат и, следовательно, могут быть отнесены на его себесто-
имость без каких-либо дополнительных процедур распределения. В отличие от них, накладные затра-
ты – это расходы, связанные с производством, но не поддающиеся непосредственной идентификации 
с конкретной единицей продукции или услуги. Они возникают в процессе производства партий продук-
ции, выполнения работ или оказания услуг и требуют использования методов распределения для их 
отнесения на себестоимость единицы. Иными словами, накладные затраты опосредованно влияют на 
себестоимость, а прямые – непосредственно. Эта принципиальная разница в характере связи и опре-
деляет методологический подход к их учету.  

Для целей учета издержек производства применяются соответствующие бухгалтерские счета: 
– 0 109 60 000 «Себестоимость выпущенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг»; 
– 0 109 70 000 «Накладные издержки, связанные с производством готовой продукции, работ, 

услуг». 
В дополнение к перечисленным ранее затратам, организация несет расходы на общие админи-

стративно-управленческие нужды. В соответствии с принятой политикой бухгалтерского учета, эти рас-
ходы распределяются между стоимостью реализованной продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг. Нераспределенная часть относится к затратам текущего финансового года. Для учета этих рас-
ходов используется счет 0 109 80 000 «Общехозяйственные расходы». 

Важно отметить, что расходы организации, связанные с реализацией продукции, включая марке-
тинговые мероприятия, относятся к расходам на сбыт и не входят в себестоимость продукции, работ 
или услуг. Эти затраты учитываются отдельно и влияют на финансовый результат отчетного периода 
(пункт 28 Стандарта Группы Стандартов «Запасы»). 

Аналитический учет по счету 0 109 60 000 ведется с разбивкой по статьям классификации опера-
ций сектора государственного управления (КОСГУ). Это позволяет отразить экономическую сущность 
каждой операции в соответствии с пунктом 40 инструкции № 162н, пунктами 59 инструкций № 174н и № 
183н. Код КОСГУ указывается в графах 24–26 номера счета 0 109 60 000, согласно требованиям по-
рядка № 209н. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществ-
ляется с помощью многоразрядной карточки формы 0504054, в которой фиксируются данные о видах 
услуг и типах издержек. Информация о затратах, формирующих стоимость услуг, аккумулируется в 
журнале регистрации прочих хозяйственных операций (форма 0504071). 

Прямыми расходами, согласно пункту 134 инструкции № 157н и пункту 28 СГС «Запасы», при-
знаются затраты, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ или 
оказанием услуг и включаемые в стоимость единицы продукции, работы или услуги. 

Следует учитывать, что нормативные значения прямых расходов на предоставление государ-
ственных услуг были установлены пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации № 
640 от 26 июня 2015 года. Согласно этому нормативу, прямые расходы медицинского учреждения мо-
гут включать заработную плату персонала, непосредственно оказывающего медицинскую помощь, 
страховые взносы с этой заработной платы, затраты на расходные материалы, используемые при ока-
зании услуг, затраты на приобретение или аренду оборудования и основных средств, используемых в 
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медицинском обслуживании, создание резервного фонда для ремонта дорогостоящего оборудования, 
затраты на содержание недвижимости и имущества, используемого в процессе оказания услуг, а также 
другие расходы, непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи. 

Все затраты, которые непосредственно связаны с производством конкретной продукции, выпол-
нением работы или оказанием услуги, считаются прямыми затратами. 

Для более подробного обеспечения финансового контроля над использованием денежных 
средств каждая организация имеет право установить собственный способ дополнительной детализа-
ции прямых расходов на субсчете 0 109 60 000, учитывая особенности собственной деятельности и 
положения учетной политики предприятия. 

Чтобы повысить точность финансового анализа издержек, т.е. за использованием ресурсов, каж-
дое медицинское учреждение вправе разработать собственный метод детализации прямых расходов 
на субсчете 0 109 60 000, принимая во внимание специфику своей деятельности и требования учетной 
политики. Для повышения точности анализа финансовых затрат, любое медицинское учреждение, ис-
ходя из особенностей своей работы и положений учетной политики, может самостоятельно разрабо-
тать и применять дополнительную классификацию прямых расходов (находящиеся вне нормативных 
актов), учитываемых на счете 0 109 60 000. 

При создании системы учета прямых расходов на счете 0 109 60 000 необходимо учитывать не-
сколько ключевых аспектов: детальную структуру классификации затрат, организационную структуру 
учреждения, источники финансирования, перечень оказываемых медицинских услуг, категории пациен-
тов, а также любые вспомогательные или непрофильные виды деятельности и другие значимые фак-
торы 

При внедрении детализированного учета прямых расходов учреждение должно зафиксировать в 
своей учетной политике следующие положения: 

- порядок ведения аналитического учета прямых издержек по каждому источнику финансирова-
ния; 

- полный перечень прямых расходов, учитываемых на счете 0 109 60 000; 
- использование субсчетов для учета различных категорий прямых расходов; 
- методика распределения общих прямых расходов между видами услуг в случаях, когда непо-

средственное отнесение затруднено. 
В учетную политику также необходимо включить описание метода отнесения косвенных расходов 

(счет 0 109 70 000) и административных расходов (счет 0 109 80 000) на счет прямых расходов 0 109 
60 000. 

При выборе метода распределения косвенных затрат следует стремиться к оптимальному ба-
лансу между точностью и надежностью данных бухгалтерского учета и сложностью необходимых вы-
числений. В бухгалтерском (бюджетном) учете медицинской организации при этом выполняется сле-
дующая запись: 

Дт 0 109 60 2xx Кт 0 302 xx 73x (0 208 xx 667, 0 104 xx 4xx, 0 303 xx 731, 0 105 xx 44x, 0 101 xx 
410) – отражение в себестоимости услуг прямых расходов медицинского учреждения. 

В бухгалтерском учете бюджетных (автономных) медицинских учреждений затраты на оказание 
медицинских услуг, уменьшающие финансовый результат отчетного периода, отражаются проводкой с 
использованием счета 0 401 10 1xx. 

Дт 0 401 10 1xx Кт 0 109 60 2xx – списание себестоимости оказанных услуг на финансовый ре-
зультат текущего года. 

Производственные затраты классифицируются на прямые, косвенные и общехозяйственные. 
Для их учета используются соответствующие бухгалтерские счета: 0 109 60 000, 0 109 70 000 и 0 109 
80 000. 

Если учреждение оказывает один вид услуг, все непосредственно связанные с этим расходы от-
носятся к прямым. При оказании разных видов услуг в одном учреждении открывается аналитический 
учет по каждому подразделению, разделенный по статьям, для счета 0 109 60 000.  

Чтобы обеспечить более точный контроль финансовых потоков и использование ресурсов, каж-
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дая организация вправе самостоятельно выбрать методику дополнительной детализации прямых рас-
ходов, исходя из специфики деятельности учреждения и требований принятой учетной политики. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение проблемно-ориентированного подхода к обеспече-
нию экономической безопасности России в условиях современных вызовов и угроз. Авторами проана-
лизированы теоретико-методологические основы проблемно-ориентированного подхода, выявлены 
ключевые проблемы экономической безопасности страны, включая санкционное давление, необходи-
мость импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Предложена концептуальная 
модель применения проблемно-ориентированного подхода, включающая систему индикаторов, меха-
низмов и инструментов обеспечения экономической безопасности на федеральном и региональном 
уровнях. Особое внимание уделено роли цифровизации и инновационного развития в укреплении эко-
номической безопасности. Результаты исследования могут быть использованы при разработке страте-
гических документов и программ обеспечения экономической безопасности России. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, проблемно-ориентированный подход, санкции, им-
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Abstract: The article examines the application of a problem-oriented approach to ensuring Russia's economic 
security in the context of modern challenges and threats. The authors analyzed the theoretical and methodo-
logical foundations of the problem-oriented approach, identified key problems of the country's economic secu-
rity, including sanctions pressure, the need for import substitution and achieving technological sovereignty. A 
conceptual model for applying a problem-oriented approach is proposed, including a system of indicators, 
mechanisms and tools for ensuring economic security at the federal and regional levels. Special attention is 
paid to the role of digitalization and innovative development in strengthening economic security. The research 
results can be used in developing strategic documents and programs to ensure Russia's economic security. 
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Современная геополитическая и геоэкономическая ситуация характеризуется беспрецедентным 

усилением вызовов и угроз экономической безопасности Российской Федерации. Масштабные санкции, 
введенные недружественными странами с 2014 года и значительно усилившиеся в 2022-2024 годах, 
создали принципиально новые условия функционирования национальной экономики, требующие адек-
ватных подходов к обеспечению экономической безопасности. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблемно-ориентированный подход, позво-
ляющий сфокусироваться на ключевых проблемах и угрозах, разработать целевые механизмы их 
нейтрализации и обеспечить устойчивое развитие экономики в долгосрочной перспективе. Данный 
подход предполагает не дескриптивный, а аналитический способ исследования, ориентированный на 
выявление и решение конкретных проблем экономической безопасности. 

Цель исследования заключается в разработке концептуальных основ применения проблемно-
ориентированного подхода к обеспечению экономической безопасности России в современных услови-
ях. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 раскрыты теоретико-методологические основы проблемно-ориентированного подхода в контек-

сте экономической безопасности; 
 проведен анализ современных вызовов и угроз экономической безопасности России; 
 выявлены ключевые проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях санкци-

онного давления; 
 разработана концептуальная модель применения проблемно-ориентированного подхода к 

обеспечению экономической безопасности; 
 определены приоритетные направления и механизмы укрепления экономической безопасности 

России. 
Результаты исследования показали, что теоретико-методологические основы проблемно-

ориентированного подхода к обеспечению экономической безопасности базируются на концепции, пред-
полагающей выявление, анализ и решение ключевых проблем в определенной сфере деятельности. В 
контексте экономической безопасности данный подход фокусируется на наиболее острых проблемах и 
угрозах, оказывающих критическое влияние на устойчивость и развитие национальной экономики. Кон-
цептуальная рамка проблемно-ориентированного подхода в российской науке об экономической без-
опасности сформировалась в работах В.К. Сенчагова, И.В. Караваевой, С.Ю. Глазьева и А.Е. Городецко-
го, которые обосновали необходимость перехода от дескриптивных методов к аналитическому способу 
исследования. 

Методологическое ядро подхода составляют принципы проблемной центрированности, систем-
ности, итеративности и аналитичности. Как отмечают исследователи, проблемно-ориентированный 
подход характеризуется рассмотрением объективных и субъективных факторов социально-
экономического воспроизводства в качестве равноправных, пониманием проектирования как органич-
ного и завершающего этапа социально-диагностической работы, а также упором на обратную связь 
между диагностической и конструктивной стадиями процесса выработки решения [1]. Применительно к 
экономической безопасности это означает систематический мониторинг и идентификацию проблем и 
угроз, декомпозицию сложных проблем на составляющие элементы, разработку дерева проблем и ре-
шений, формулировку целей и задач, проектирование механизмов нейтрализации угроз и оценку эф-
фективности принимаемых мер. 

Важным аспектом является интеграция проблемно-ориентированного подхода с риск-
ориентированным подходом, который в последние годы активно внедряется в систему государственно-
го управления России. Согласно Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030  года, 
одной из основных задач является "совершенствование деятельности контрольно-надзорных органов, 
в том числе на основе широкого внедрения риск-ориентированного подхода". Данная интеграция поз-

ereignty, digitalization, regional security, risk-oriented approach. 
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воляет повысить эффективность системы обеспечения экономической безопасности за счет концен-
трации ресурсов на наиболее критических направлениях. 

Анализ современной ситуации выявляет комплекс взаимосвязанных вызовов и угроз экономиче-
ской безопасности России. Беспрецедентное санкционное давление стало определяющим фактором 
трансформации экономической системы страны. По данным исследований, к 2024 году против России 
введено более 16 тысяч различных санкций, что делает нашу страну самой санкционной в мире. Эска-
лация санкций в 2022-2024 годах качественно изменила контекст экономической безопасности, когда 
заморозка золотовалютных резервов ЦБ РФ на сумму около 300 млрд долларов, отключение от меж-
дународных платежных систем и технологические ограничения создали фундаментальные вызовы для 
финансовой системы страны. 

Санкции охватывают финансовый сектор, энергетику, высокотехнологичные отрасли, транспорт 
и другие сферы экономики, приводя к ограничению доступа к западным технологиям и оборудованию, 
уходу западных компаний с российского рынка и необходимости кардинальной перестройки внешне-
экономических связей. Количественные оценки экономического ущерба демонстрируют парадоксаль-
ную картину: если за период 2014-2021 годов потери оценивались в 350 млрд долларов, то в 2022 году 
при многократном усилении санкций реальный ВВП сократился лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 
западными аналитиками 8-23%. В 2023 году экономика выросла на 3,6%, полностью компенсировав 
потери предыдущего года. 

Критическая технологическая зависимость от импорта технологий, оборудования и комплектую-
щих создает серьезные риски для экономической безопасности. По оценкам экспертов, в некоторых 
высокотехнологичных отраслях доля импорта достигает 80-90%, что делает эти сектора крайне уязви-
мыми к внешним ограничениям. Особенно острой является зависимость в микроэлектронике, где рос-
сийские предприятия работают на уровне 28 нанометров против 3-5 нанометров у мировых лидеров, а 
также в станкостроении и производстве редкоземельных металлов. 

Структурные диспропорции экономики проявляются в сохранении высокой зависимости от экс-
порта сырьевых ресурсов, недостаточном уровне развития обрабатывающих производств и низкой 
производительности труда. Значительные различия в уровне социально-экономического развития ре-
гионов создают угрозы единству экономического пространства страны, когда разрыв между лидерами и 
аутсайдерами по уровню валового регионального продукта на душу населения достигает 10-15 раз. В 
условиях цифровой трансформации возрастают киберугрозы: по данным Правительства РФ, в 2022 
году число кибератак на автоматизированные системы управления увеличилось на 80%, при этом ос-
новной удар пришелся на государственный сектор. 

Применение проблемно-ориентированного подхода позволяет выделить ключевые проблемы 
обеспечения экономической безопасности в условиях санкций. Проблема импортозамещения остается 
центральной, несмотря на реализацию соответствующих программ с 2014 года. Анализ десятилетнего 
опыта показывает, что во многих критически важных отраслях особых успехов достичь не удалось. Ос-
новными препятствиями для эффективного импортозамещения выступают недостаточное финансиро-
вание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отсутствие необходимых компетен-
ций и технологий, слабая кооперация между предприятиями и недостаточная государственная под-
держка. 

Проблема обеспечения технологического суверенитета приобретает стратегическое значение. 
Как отмечается в материалах VII Сенчаговских чтений, "национальный и технологический суверенитет 
выступает как условие и цель социально-экономического развития". Достижение технологического су-
веренитета требует развития критических технологий, создания полных технологических цепочек внут-
ри страны, подготовки квалифицированных кадров и существенного увеличения инвестиций в фунда-
ментальную и прикладную науку. 

Отключение от западной финансовой системы актуализировало проблему финансового сувере-
нитета, решение которой предполагает развитие национальной платежной системы, переход на расче-
ты в национальных валютах с торговыми партнерами, создание альтернативных систем передачи фи-
нансовых сообщений и развитие цифровых финансовых активов. Эти меры направлены на снижение 
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зависимости от доллароцентричной мировой финансовой системы и создание устойчивой финансовой 
инфраструктуры. 

Концептуальная модель применения проблемно-ориентированного подхода к обеспечению эко-
номической безопасности России включает взаимосвязанные компоненты, обеспечивающие систем-
ность и эффективность решения выявленных проблем. В основе модели лежит система мониторинга и 
идентификации проблем, предполагающая непрерывное наблюдение за индикаторами экономической 
безопасности, анализ внешних и внутренних угроз, выявление критических проблем и их ранжирование 
по степени влияния на национальную экономику. Каждая идентифицированная проблема подвергается 
декомпозиции с выделением причинно-следственных связей, факторов влияния и взаимосвязей с дру-
гими проблемами экономической безопасности. 

Проектирование решений в рамках предлагаемой модели предусматривает разработку комплек-
са мер для каждой выявленной проблемы, включающего правовые механизмы, экономические инстру-
менты, организационные мероприятия и технологические решения. Система индикаторов, закреплен-
ная в Стратегии экономической безопасности РФ, включает 40 показателей, охватывающих все сферы 
экономики [5]. Для каждого индикатора устанавливаются пороговые значения, позволяющие оценить 
уровень угроз и эффективность принимаемых мер. Механизмы реализации модели опираются на про-
граммно-целевое планирование, проектное управление, государственно-частное партнерство, институ-
ты развития и регуляторные инструменты. 

Приоритетные направления укрепления экономической безопасности определяются исходя из 
выявленных проблем и имеющихся ресурсов. Развитие импортозамещающих производств концентри-
руется на критически важных отраслях: микроэлектронике и радиоэлектронике, станкостроении и про-
изводстве оборудования, фармацевтике и медицинской технике, программном обеспечении, авиастро-
ении и судостроении. По данным Правительства РФ, на поддержку импортозамещения в 2023 году бы-
ло направлено более 620 млрд рублей. Эволюция политики импортозамещения в 2019-2024 годах от-
ражает переход от точечных мер к комплексной стратегии технологического суверенитета: за этот пе-
риод освоено производство почти 1000 видов продукции, привлечено около 2 трлн рублей частных ин-
вестиций, а доля импорта в промышленном комплексе снижена до 39% к 2024 году. 

Цифровая трансформация выступает одновременно как инструмент решения проблем экономи-
ческой безопасности и как источник новых угроз. Национальная программа "Цифровая экономика" 
предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности, 
подготовку кадров для цифровой экономики и внедрение цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере. По данным исследований, затраты на развитие цифровой экономики в России в 2023 году 
составили 5,5 трлн рублей, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. К маю 2024 года 
Россия достигла 50% импортозамещения в области основных программных продуктов, создается еди-
ная цифровая платформа "ГосТех" для перевода государственных информационных систем на отече-
ственные решения. 

Обеспечение цифрового суверенитета сталкивается с рядом вызовов: зависимостью от ино-
странного аппаратного обеспечения, недостаточным уровнем развития отечественной микроэлектро-
ники, дефицитом квалифицированных IT-специалистов и необходимостью создания собственных тех-
нологических стандартов. Решение этих проблем требует долгосрочных инвестиций в исследования и 
разработки, создания полного цикла производства электронных компонентов и системной подготовки 
кадров. 

Развитие инновационной экосистемы предполагает увеличение расходов на НИОКР до 2-3% 
ВВП, создание технологических долин и инновационных кластеров, развитие венчурного финансиро-
вания и коммерциализацию научных разработок. Концепция технологического развития до 2030 года, 
утвержденная в мае 2023 года, предусматривает финансирование в объеме 6 трлн рублей для дости-
жения технологического лидерства в приоритетных направлениях. 

Укрепление региональной экономической безопасности направлено на сокращение межрегио-
нальной дифференциации, развитие межрегиональной кооперации, создание территорий опережаю-
щего развития и совершенствование системы межбюджетных отношений. Анализ показывает значи-
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тельные различия между регионами по ключевым индикаторам экономической безопасности, что со-
здает угрозы единству экономического пространства страны. Система мониторинга региональной эко-
номической безопасности должна включать экономические, социальные, финансовые, инновационные 
и инфраструктурные индикаторы, позволяющие выявлять проблемные зоны и разрабатывать адрес-
ные меры поддержки. 

Международная экономическая интеграция в новых геополитических условиях фокусируется на 
развитии Евразийского экономического союза, расширении сотрудничества в рамках БРИКС, развитии 
торгово-экономических связей с дружественными странами и участии в создании альтернативных меж-
дународных финансовых институтов. Товарооборот с Китаем достиг рекордных 244,8 млрд долларов в 
2024 году, составив 33,8% внешней торговли России. Доля стран АТР в экспорте российских энергоре-
сурсов выросла с 39% до 60% в 2023 году, что отражает фундаментальную переориентацию внешне-
экономических связей. 

Институциональные механизмы реализации проблемно-ориентированного подхода требуют со-
вершенствования системы стратегического планирования через интеграцию данного подхода в страте-
гии национальной и экономической безопасности, стратегию социально-экономического развития, от-
раслевые и региональные стратегии, а также государственные программы. Развитие системы монито-
ринга предполагает создание единой автоматизированной системы сбора и анализа данных, оценки 
пороговых значений индикаторов, прогнозирования развития угроз и формирования управленческих 
решений. 

Координационные механизмы обеспечивают межведомственное взаимодействие через Совет 
Безопасности РФ, правительственные комиссии, координационные советы и рабочие группы по от-
дельным проблемам. Научно-экспертное обеспечение реализуется через вовлечение научного сооб-
щества в работу экспертных советов при органах власти, реализацию научно-исследовательских про-
грамм, деятельность аналитических центров и общественных организаций. Ежегодные Сенчаговские 
чтения стали важной площадкой для обсуждения актуальных проблем экономической безопасности и 
выработки рекомендаций для органов государственной власти. 

Международный опыт применения проблемно-ориентированного подхода демонстрирует разно-
образие моделей обеспечения экономической безопасности. Модель США основывается на концепции 
"экономическая безопасность - это национальная безопасность" с акцентом на технологическое лидер-
ство, контроль критических технологий и использование экономических санкций как инструмента внеш-
ней политики [10]. Европейский союз фокусируется на стратегической автономии, снижении рисков в 
отношениях с Китаем, защите от экономического принуждения и развитии собственных технологиче-
ских компетенций [11]. Китайская модель "двойной циркуляции" делает упор на развитие внутреннего 
рынка, технологическую самодостаточность и интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. 

Анализ международного опыта показывает, что успешные модели обеспечения экономической 
безопасности опираются на долгосрочное стратегическое планирование, массированные инвестиции в 
НИОКР, развитие человеческого капитала, создание благоприятного инвестиционного климата и актив-
ную промышленную политику. Россия может использовать лучшие практики с учетом национальной 
специфики и геополитических условий, адаптируя их к задачам построения суверенной экономики. 

Институциональные механизмы реализации проблемно-ориентированного подхода. 
Совершенствование системы стратегического планирования: 
Необходима интеграция проблемно-ориентированного подхода в систему документов стратеги-

ческого планирования, включая: 
 стратегии национальной и экономической безопасности; 
 стратегию социально-экономического развития; 
 отраслевые и региональные стратегии; 
 государственные программы. 
Развитие системы мониторинга: 
Создание единой системы мониторинга экономической безопасности, включающей: 
 автоматизированный сбор и анализ данных; 
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 оценку пороговых значений индикаторов; 
 прогнозирование развития угроз; 
 формирование управленческих решений. 
Координационные механизмы: 
Обеспечение межведомственной координации через: 
 Совет Безопасности РФ; 
 правительственные комиссии; 
 координационные советы; 
 рабочие группы по отдельным проблемам. 
Научно-экспертное обеспечение: 
Вовлечение научного сообщества через: 
 экспертные советы при органах власти; 
 научно-исследовательские программы; 
 аналитические центры; 
 общественные организации. 
Цифровизация как фактор укрепления экономической безопасности. 
Роль цифровой трансформации: 
Цифровизация выступает одновременно как инструмент решения проблем экономической без-

опасности и как источник новых угроз. По данным исследований, затраты на развитие цифровой эко-
номики в России в 2023 году составили 5,5 трлн рублей, увеличившись на 6% по сравнению с преды-
дущим годом. 

Основные направления цифровизации в контексте экономической безопасности: 
 развитие отечественного программного обеспечения (к маю 2024 года достигнуто 50% им-

портозамещения в области основных программных продуктов); 
 создание единой цифровой платформы «ГосТех» для перевода государственных информаци-

онных систем на отечественные решения; 
 развитие систем кибербезопасности и защиты критической информационной инфраструктуры; 
 внедрение технологий искусственного интеллекта для мониторинга и прогнозирования угроз. 
Вызовы цифрового суверенитета: 
Обеспечение цифрового суверенитета требует решения следующих проблем: 
 зависимость от иностранного аппаратного обеспечения (процессоры, серверы, телекоммуника-

ционное оборудование); 
 недостаточный уровень развития отечественной микроэлектроники; 
 дефицит квалифицированных IT-специалистов; 
 необходимость создания собственных технологических стандартов. 
Региональные аспекты обеспечения экономической безопасности. 
Дифференциация регионов по уровню экономической безопасности: 
Анализ показывает значительные различия между регионами по ключевым индикаторам эконо-

мической безопасности. Разрыв между лидерами и аутсайдерами по уровню ВРП на душу населения 
достигает 10-15 раз, что создает угрозы единству экономического пространства страны. 

Система мониторинга региональной экономической безопасности. Предлагается использовать 
следующие группы индикаторов: 

 экономические (ВРП на душу населения, уровень инвестиций, диверсификация экономики); 
 социальные (уровень безработицы, доходы населения, качество жизни); 
 финансовые (бюджетная обеспеченность, долговая нагрузка); 
 инновационные (расходы на НИОКР, количество инновационных предприятий); 
 инфраструктурные (обеспеченность транспортной и цифровой инфраструктурой). 
Механизмы укрепления региональной экономической безопасности: 
 создание территорий опережающего социально-экономического развития; 
 развитие региональных промышленных кластеров; 
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 совершенствование межбюджетных отношений; 
 стимулирование межрегиональной кооперации; 
 приоритетное развитие геостратегически важных территорий (Дальний Восток, Арктика, Север-

ный Кавказ, Крым). 
Международный опыт применения проблемно-ориентированного подхода. 
Анализ международного опыта показывает различные модели обеспечения экономической без-

опасности: 
Модель США: 
Концепция "экономическая безопасность - это национальная безопасность" с фокусом на: 
 технологическое лидерство; 
 контроль критических технологий; 
 экономические санкции как инструмент внешней политики; 
 защиту национальных компаний. 
Модель ЕС: 
Акцент на: 
 стратегическую автономию; 
 "де-рискинг" в отношениях с Китаем; 
 защиту от экономического принуждения; 
 развитие собственных технологических компетенций. 
Модель Китая: 
Стратегия "двойной циркуляции" с упором на: 
 развитие внутреннего рынка; 
 технологическую самодостаточность; 
 интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости; 
 инициативу "Пояс и путь". 
Уроки для России: 
Международный опыт показывает необходимость: 
 долгосрочного стратегического планирования; 
 массированных инвестиций в НИОКР; 
 развития человеческого капитала; 
 создания благоприятного инвестиционного климата; 
 активной промышленной политики. 
И в заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Проблемно-ориентированный подход представляет эффективный методологический ин-

струмент обеспечения экономической безопасности России в условиях беспрецедентных вызовов и 
угроз. Его применение позволяет сконцентрировать ограниченные ресурсы на решении наиболее ост-
рых проблем, угрожающих устойчивому развитию национальной экономики. 

2. Ключевыми проблемами экономической безопасности России являются: критическая зависи-
мость от импорта технологий и оборудования, недостаточный уровень технологического суверенитета, 
структурные диспропорции экономики, региональная дифференциация, цифровые угрозы. Решение дан-
ных проблем требует комплексного подхода и координации усилий государства, бизнеса и общества. 

3. Предложенная концептуальная модель применения проблемно-ориентированного подхода 
включает систему мониторинга и идентификации проблем, их декомпозицию, проектирование целевых 
решений, индикаторы оценки и механизмы реализации. Данная модель может служить основой для 
совершенствования системы обеспечения экономической безопасности на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

4. Приоритетными направлениями укрепления экономической безопасности являются: разви-
тие импортозамещающих производств в критически важных отраслях, цифровая трансформация эко-
номики, создание инновационной экосистемы, укрепление региональной экономической безопасности, 
развитие международной экономической интеграции в новых геополитических условиях. 
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5. Цифровизация играет двойственную роль в обеспечении экономической безопасности: с од-
ной стороны, она создает новые возможности для мониторинга и нейтрализации угроз, с другой - по-
рождает новые риски, связанные с кибербезопасностью и технологической зависимостью. Достижение 
цифрового суверенитета требует комплексного подхода, включающего развитие отечественной микро-
электроники, программного обеспечения и подготовку квалифицированных кадров. 

6. Региональный аспект экономической безопасности требует особого внимания в связи со 
значительной дифференциацией субъектов РФ по уровню социально-экономического развития. Необ-
ходима разработка дифференцированных подходов к обеспечению экономической безопасности реги-
онов с учетом их специфики и потенциала. 

7. Международный опыт показывает разнообразие моделей обеспечения экономической без-
опасности, но общими элементами являются: долгосрочное стратегическое планирование, значитель-
ные инвестиции в инновации, развитие человеческого капитала и активная промышленная политика. 
Россия может использовать лучшие практики с учетом национальной специфики. 

8. Эффективная реализация проблемно-ориентированного подхода требует совершенствова-
ния институциональных механизмов, включая систему стратегического планирования, мониторинга 
экономической безопасности, межведомственной координации и научно-экспертного обеспечения. 

Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку конкретных методик приме-
нения проблемно-ориентированного подхода в отдельных сферах экономической безопасности, со-
вершенствование системы индикаторов и пороговых значений, а также механизмов координации уси-
лий различных субъектов обеспечения экономической безопасности. Особое внимание следует уде-
лить вопросам интеграции проблемно-ориентированного подхода с другими методологическими под-
ходами, включая риск-ориентированный, программно-целевой и проектный подходы. 

Практическая реализация предложенных рекомендаций будет способствовать повышению эф-
фективности системы обеспечения экономической безопасности России, укреплению ее технологиче-
ского и экономического суверенитета, устойчивому социально-экономическому развитию в условиях 
глобальной турбулентности. 
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Каждый день темпы человеческого развития все больше набирают обороты. Города превраща-

ются в агломерации и мегалополисы; доля городского населения увеличивается, так как деревенские 
жители переезжают в административные центры в поисках более высококвалифицированной работы. 
Материальные, социальные и духовные потребности человека растут. Вместе с ними растет и число 
производственных предприятий, заводов, разного рода станций (ТЭС, ГЭС, ГеоЭС, ВЭС и других), тор-
гово-развлекательных центров, учебных заведений, больниц и иных учреждений, удовлетворяющих 
нужды населения.  

Высокие темпы урбанизации негативно влияют на экологию и экономику. Рост городского насе-
ления увеличивает число автомобилей, что ухудшает качество воздуха, повышает уровень шума и за-
груженность дорог. Это приводит к пробкам, авариям и износу дорожного покрытия. Государство вы-
нуждено тратить бюджет на улучшение экологии и развитие транспортной инфраструктуры, и подоб-
ные проблемы характерны для крупных городов по всему миру. 

Аннотация: в работе рассматриваются экологические и экономические проблемы крупных городов в 
Европе, таких как Лондон, Париж и Берлин. Также поднимаются вопросы, связанные с урбанизацией, 
загрязнением воздуха и воды, утилизацией отходов и влиянием притока беженцев. Анализируются ме-
ры, которые предпринимают власти для решения экологических проблем, и их экономические послед-
ствия. Подчеркивается, что урбанизация, хотя и предоставляет возможности для развития, приводит к 
увеличению экологических проблем, требующих государственного вмешательства и финансовых за-
трат. 
Ключевые слова: урбанизация, экология, экономика, города, Европа, загрязнение, отходы, беженцы. 
 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF LARGE CITIES OF FOREIGN EUROPE 
 

Morozov Ivan Yurievich, 
Rybaleva Darya Andreevna 

 
Abstract: the paper examines the environmental and economic problems of large cities in Europe, such as 
London, Paris and Berlin. Issues related to urbanization, air and water pollution, waste management and the 
impact of the influx of refugees are also being raised. The measures taken by the authorities to solve environ-
mental problems and their economic consequences are analyzed. It is emphasized that urbanization, although 
it provides opportunities for development, leads to an increase in environmental problems that require gov-
ernment intervention and financial costs. 
Keywords: urbanization, ecology, economy, cities, Europe, pollution, waste, refugees. 
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Эколого-экономическая ситуация в Европе неоднозначна. Высокая концентрация предприятий 
негативно влияет на экологию региона: уменьшается площадь нетронутых ландшафтов, ухудшается 
состояние рек и побережий из-за сбросов отходов. Однако в Европе активно работают экологические 
организации, разрабатывающие проекты по решению этих проблем. 

По данным Евростата, плотность населения Европы в 2020 году составила 73,44 чел/км². Париж-
ская и Лондонская агломерации – самые густонаселенные (7 090 092 и 8 899 375 чел. соответственно в 
2019 году [1]). Рурская область (5 112,1 тыс. чел. в 2019 [2]) – еще одна крупная территория. Несмотря 
на большее население, плотность в Берлине (4 934,5 чел/км²) в 4,5 раза выше, чем в Рурской области 
(1 152,7 чел/км²). Именно поэтому в рамках данной работы хотелось будут рассмотрены эколого-
экономические проблемы крупных городов зарубежной Европы на примере Лондона, Парижа и Берли-
на.  

На сегодняшний день одной из основных экологических проблем Лондона является чрезмерно 
загрязненный воздух. Концентрация двуокиси азота в атмосфере превышает норму практически в 18 
раз. Причиной тому, как и много лет назад, продолжает быть плотный городской трафик и огромное 
количество автомобилей, работающих на дизельном топливе. Именно популярные в странах Европы 
дизельные двигатели, по мнению экспертов, наносят самый большой вред экологии. Ситуация стано-
вится настолько критической, что из-за болезней, связанных с респираторной системой в Лондоне за 
год умирает до 40 тысяч человек.  

Власти и экоактивисты Великобритании ограничивают использование автомобилей с ДВС, поощ-
ряя переход на электрокары и общественный транспорт. В Лондоне установлено более 1300 зарядных 
станций, включая 296 в центре. Компания по производству электроники Siemens переоборудовала 24 
фонарных столба на Сазерленд-авеню для зарядки гибридов и электрокаров. 

Вторым методом борьбы с загрязнением атмосферы стало введение тарифов на использование 
автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам. Мэр Лондона ограничил бесплат-
ный въезд в центральную зону города. С конца 2019 года владельцы авто с двигателем внутреннего 
сгорания вынуждены платить 12,50 фунтов в сутки за пребывание в “зоне сверхнизких выбросов”. Дан-
ное нововведение оказалось достаточно действенным, так как концентрация оксида азота в черте го-
рода снизилась на 31% (200 тонн), а диоксида углерода – на 4% (9800 тонн). 

Лондон сталкивается с серьезными экологическими проблемами: загрязненный воздух, несоот-
ветствие воды экологическим стандартам (все водоемы Великобритании, включая Темзу, загрязнены 
химическими веществами; власти ежегодно выделяют средства на очистку и модернизацию водных 
сооружений [3]). Мусорные свалки также остаются проблемой; одна из главных свалок Лондона пре-
вращена в заповедник Thurrock Thameside Nature Park (48,6 га), где отходы захоронены под "биокрыш-
кой" с лесом, пастбищами и прудами. В условиях пандемии COVID-19 выброшенные средства личной 
гигиены (маски, перчатки, санитайзеры) становятся серьезной проблемой из-за длительного разложе-
ния. 

Париж и Берлин можно рассматривать как единые центры из-за схожей экологической ситуации. 
Основной проблемой является загрязнение атмосферы. Правительства акцентируют внимание на 
транспорте. В Париже вводятся ограничения на движение автомобилей с четными или нечетными но-
мерами по дням. Это сокращает число машин вдвое. В Берлине действует “Экологическая зона” 
(Umwelt zone) с 2008 года, где допускаются только автомобили, соответствующие экологическим нор-
мам. Власти также призывают использовать общественный транспорт, что снижает выбросы CO2. В 
этих городах развита сеть общественного транспорта, включая метро с 304 станциями в Париже и 173 
в Берлине. 

Водные ресурсы Парижа и Берлина улучшаются благодаря государственным усилиям. В Пари-
же, на реке Сена, в XX веке качество воды ухудшилось из-за загрязнения. С 2000-х годов активно стро-
ились очистные сооружения, что привело к появлению атлантического лосося в 2009 году. В Берлине, 
на реке Шпрее, вода долгое время была непригодной для питья. В 2014 году на ее очистку выделили 
2,6 млн евро, построили пляж и водослив. В обоих городах экологические проблемы решаются за счет 
государственного финансирования. 
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Массовый приток беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока вызвал экологические и 
экономические проблемы. В Париже и Берлине пособие для беженцев составляет около 600 и 336 евро 
соответственно. Им также предоставляется бесплатное жилье, медицинское обслуживание, курсы язы-
ков, купоны на продукты и помощь в трудоустройстве. 

В центрах агломераций с беженцами часто возникают народные волнения из-за скопления мусо-
ра, нехватки рабочих мест и неуважения к местным традициям. Люди выходят на митинги, требуя со-
блюдения социальных прав, так как налоги выплачиваются для комфортной жизни. 

Урбанизация – неизбежный процесс с положительными и отрицательными аспектами. В мегапо-
лисах больше возможностей для развития, а концентрация образованных людей способствует про-
грессу. Однако рост урбанизации увеличивает экологические проблемы, требующие государственного 
финансирования, как показывают примеры Лондона, Парижа и Берлина. 
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Одной из важнейших функций любого государства является обеспечение национальной без-

опасности. Национальная безопасность – это совокупность условий, внутренних и внешних, обеспечи-
вающих независимость государства, его территориальную целостность, а также стабильное и устойчи-
вое развитие общества по всем значимым направлениям, в частности политической, экономической, 
социальной и духовно-культурной сфере. 

В настоящее время критерием оценки развитости государства выступает уровень развития его 
экономики, а также масштаб экономических связей, т.е. на первый план выходит обеспечение экономи-
ческой безопасности.  

Экономическая безопасность – это состояние экономической системы, которое позволяет ей раз-
виваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и в котором государство имеет воз-
можность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику. 

Аннотация: Статья посвящена определению роли таможенных органов в обеспечении экономической 
безопасности государства. В статье приведено определение национальной безопасности, экономиче-
ской безопасности и таможенных органов, перечислены элементы системы обеспечения экономиче-
ской безопасности государства. Особое внимание уделено функциям таможенной службы в обеспече-
нии экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: таможенный орган, экономическая безопасность, национальная безопасность, та-
моженная служба. 
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В эпоху глобализации мировой экономики экономическая безопасность является одной из важ-
нейших составляющих системы безопасности страны в целом. Элементы системы обеспечения эконо-
мической безопасности представлены на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Элементы системы обеспечения экономической безопасности 

 
 

 
Рис. 2. Задачи и функции таможенных органов 
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Важнейшими структурными элементами системы обеспечения экономической безопасности гос-
ударства являются субъекты обеспечения экономической безопасности в лице федеральных органов 
исполнительной власти, в первую очередь, финансово-экономического блока. Они имеют закреплен-
ные в нормативно-правовых актах цели, задачи, функции, инструменты управления административного 
и экономического характера. Деятельность каждого органа ограничена его компетенцией, т.е. каждый 
орган отвечает за часть системы, взаимодействует с определенной общественно-полезной сферой, а 
вместе они и образуют единую систему. 

Таможенные органы – это органы исполнительной власти, в чьи полномочия входит реализация 
мероприятий в области таможенного дела на подведомственной территории. Задачи и функции тамо-
женных органов представлены на рис. 2 [2].  

Таможенное дело – совокупность методов и средств обеспечения соблюдения порядка и условий 
ввоза товаров на подведомственную территорию, вывоза товаров с таможенной территории, их нахож-
дения и использования в государстве или за его пределами, порядка совершения таможенных опера-
ций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, порядка проведе-
ния таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельно-
сти, а также обеспечения реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, 
реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами. 

Безусловно, цели и задачи таможенных органов, таможенная политика в разных странах отли-
чаются и зависят от географических, экономических и других особенностей того или иного государства, 
соответственно, роль, которую они играют для обеспечения экономической безопасности государства и 
стабильности общества, различается. Однако, выделяются задачи, характерные для таможенных 
служб любого государства. Назначение таможенного регулирования сводится к трем важнейшим ас-
пектам, связанным с международной торговлей товарами:  

1. Фискальный (деятельность по сбору пошлин и налогов, формированию доходов государ-
ства). Поступления в государственный бюджет от таможенных доходов весьма существенны. Рис. 3 
иллюстрирует объем поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет США и России 
в 2024 г, а также долю таможенных доходов в доходной части государственного бюджета [3].  

 

 
Рис. 3. Таможенные поступления в США и России за 2024 г 

 
2. Экономический аспект связан с приоритетными целями государства во внешнеэкономиче-

ской деятельности. Например, некоторые государства предпочитают политику фритредерства, т.е . 
свободной торговли, в таком случае они устанавливают невысокие экспортные и импортные пошлины, 
избегают ограничений в виде квотирования, лицензирования и т.п. А некоторые – наоборот, политику 
протекционизма, для которой характерно ограничение импорта товаров и услуг с целью поддержки 
производства аналогичных товаров внутри страны отечественными производителями. Выбор той или 
иной внешнеторговой политики зависит от уровня развития экономики, национальных интересов, целей 
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государства и т.д. Безусловно, то, какую политику избрало государство, существенно влияет на дея-
тельность таможенных органов, их структуру, функции, задачи. 

3. Правоохранительный. Таможенные органы наделены полномочиями выявлять, предупре-
ждать, пресекать преступления, отнесенные к их компетенции, а именно: связанные с незаконным пе-
ремещением товаров через таможенную границу, уклонением от уплаты таможенных платежей, ввозом 
и вывозом контрафактной продукции, товаров, не отвечающих требованиям технических, санитарных, 
ветеринарных, радиационных стандартов. 
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В нефтяной сфере, как, пожалуй, нигде в мировой экономике, столь тесно переплетаются инте-

ресы отдельных государств, финансовых групп и даже простых граждан. На протяжении десятилетий 
для многих стран доходы от экспорта нефти служат главным источником пополнения бюджетов, фор-
мирования национальных резервов и поддержки социальных программ.  

Однако большая роль нефти в государственных финансах делает экономику таких стран особен-

Аннотация: В статье рассматривается влияние изменения мировых цен на нефть на экономическое 
развитие стран-экспортеров. Приведён анализ основных проблем, связанных с высокой зависимостью 
таких стран от сырьевых доходов, бюджетной неустойчивостью, ограниченностью развития других сек-
торов и сложностями стабилизации национальной валюты. Особое внимание уделено мерам по мини-
мизации этих рисков: созданию резервных фондов и развитию несырьевых отраслей. Автор приходит к 
выводу, что эффективная диверсификация экономики и инвестиции в человеческий капитал являются 
наилучшим способом для достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: Нефтяные цены, страны-экспортеры, экономическое развитие, бюджетная зависи-
мость, диверсификация, стабилизационный фонд. 
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но чувствительной к колебаниям мировых цен. Даже незначительное падение котировок может спрово-
цировать бюджетный дефицит, ослабление национальной валюты, замедление роста различных от-
раслей и снижение уровня жизни населения. Еще одно характерное явление – сокращение инвестиций 
в другие сектора и неоправданная ставка на сырьевую модель развития. Со всем этим сталкиваются 
самые разные государства – от Норвегии с ее успешным опытом накопления «подушки безопасности» 
до Венесуэлы, переживающей один из самых драматичных экономических кризисов, вызванных обва-
лом цен на нефть. 

Научное сообщество указывает множество трудностей: зависимость бюджета от нефти, недоста-
точная диверсификация, риски для финансового сектора, инфляция и опасность так называемой «гол-
ландской болезни», когда рост доходов от нефти приводит к снижению конкурентоспособности других 
отраслей из-за укреплением национальной валюты и инфляционного давления. Но, несмотря на слож-
ность этих проблем, мировая практика предлагает и ряд успешных решений. 

Колебания нефтяных цен происходят по разным причинам: изменения спроса и предложения, 
политические конфликты, международные санкции, изменения в технологии добычи. Любое из этих 
событий может привести к резким скачкам доходов для стран-экспортеров и способно поменять струк-
туру их экономики буквально за несколько месяцев. 

В 2014 – 2016 годах мир стал свидетелем значительного падения цен на нефть — с более чем 
100 до 30-40 долларов за баррель [7]. Вслед за этим бюджеты основных экспортеров столкнулись с 
дефицитом финансирования государственных программ, ростом внутреннего долга и снижением тем-
пов экономического роста. Например, в 2015 году бюджетные доходы Саудовской Аравии сократились 
почти на 40%, а национальная валюта столкнулась с давлением инфляции [1]. В России в этот же пе-
риод начали активно использоваться накопленные ранее резервы, однако по мере их сокращения 
встал вопрос о переходе к новой структуре экономики. 

 
Таблица 1 

Динамика цен на нефть и экономические показатели основных экспортеров (2014–2016 гг.) 

Годы 
Средняя цена нефти 

($/баррель) 

Бюджетные доходы 
Саудовской Аравии 

(млрд $) 

Изменение резервов 
России 2014 

2014 98 275 Использование резервов 
началось 

2015 52 162 Резкое сокращение  
резервов 

2016 43 137 Уменьшение резервов, 
поиск новых источников 
дохода 

 
Высокая степень зависимости от экспорта нефти приводит к ограниченному развитию других от-

раслей. В большинстве стран, чья экономика базируется на сырьевых доходах, до сих пор наблюдает-
ся недоинвестирование промышленности, IT-сферы, образования и малого бизнеса.  

Такое положение создает замкнутый круг: государство не может сократить зависимость от нефти, 
поскольку доходы от других секторов малы, а инвестировать в них достаточно средств удается только 
в периоды высоких нефтяных цен. Снижение цен сразу же вызывает потребность в экономии, что при-
водит к урезанию расходов на долгосрочные проекты диверсификации [2]. Пример Венесуэлы, где в 
2010-х годах сочетание ценового обвала и популистских решений привели к жесточайшему социально-
му и экономическому кризису, показывает, насколько важно своевременно направлять экспортные до-
ходы на модернизацию экономики. 

Одним из ключевых вызовов становится волатильность национальной валюты, приводящая к 
удорожанию импорта, росту инфляции и падению покупательной способности. Даже в странах с боль-
шими золотовалютными резервами, вроде Казахстана, бюджетные и валютные курсы могут подвер-
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гаться значительным колебаниям. Парадоксально, что высокие цены иногда вызывают не экономиче-
ский рост, а проблемы с инфляцией и отток капитала, если государственные решения основаны ис-
ключительно на благоприятной внешней конъюнктуре и не учитывают внутренние издержки [3]. 

В ответ на эти угрозы применяется целый арсенал инструментов. Многие страны накапливают 
стабилизационные фонды, чтобы сгладить влияние временных падений нефтяных котировок. Так, в 
Норвегии создание Суверенного фонда позволило не только поддерживать бюджет, но и инвестиро-
вать средства в прибыльные международные проекты, обеспечив тем самым «подушку безопасности» 
для будущих поколений. В России Фонд национального благосостояния также служил страховкой в пе-
риоды снижения цен, позволяя не сокращать резко социальные расходы. 

Другой путь — постепенное развитие несырьевых отраслей: производство, наукоемкие услуги, 
агробизнес, туризм. В последние годы государства Персидского залива, в первую очередь Объединен-
ные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, инвестируют значительные ресурсы в развитие туризма, 
логистики, а также искусство и спорт, пытаясь расширить круг источников дохода и подготовить эконо-
мику к возможному снижению роли нефти. Такой подход требует долгосрочных вложений и грамотной 
политики поддержки новых секторов, начиная от инновационных образовательных программ до созда-
ния особых экономических зон [4]. 

Поддержка сферы образования и подготовки кадров для будущих профессий также играет важ-
ную роль в снижении зависимости от углеводородов. Важно не только создавать рабочие места за 
пределами нефтяного сектора, но и формировать инфраструктуру для этих профессий и отраслей, 
способных выдерживать конкуренцию на мировом уровне. Без инвестиций в человеческий капитал да-
же самые удачные макроэкономические решения быстро теряют эффективность, как показал опыт ря-
да стран Северной Африки, где нефтегазовые доходы не были трансформированы в устойчивое раз-
витие [6]. 

В долгосрочной перспективе наиболее эффективным способом снижения рисков, связанных с 
изменчивостью нефтяных цен, оказывается развитие сильного внутреннего рынка и всестороннее об-
новление экономических и институциональных структур. Государственная поддержка малого и средне-
го бизнеса, корректировка налоговой политики, стимулирование внешнеторговых связей в области не-
сырьевого экспорта могут существенно уменьшить уязвимость экономики [5]. 

Динамика мировых цен на нефть по-прежнему оказывает ключевое влияние на экономическое 
развитие стран-экспортеров, и эта зависимость наиболее явно выражена в российской экономике. Не-
смотря на отдельные шаги по формированию резервных фондов и поддержке несырьевых отраслей, 
Россия остается уязвимой перед изменениями глобальных цен на нефть. Мировой опыт, например, 
стран Северной Европы и Персидского залива, показывает, что важно использовать периоды высоких 
нефтяных цен для целенаправленных инвестиций не только в накопление финансовых резервов, но и 
в широкую диверсификацию экономики, развитие современных производств, высокотехнологичных от-
раслей и человеческого капитала. 

Для России стратегической задачей становится переход к сбалансированной модели развития, 
где энергоносители не занимают доминирующее положение в структуре доходов и бюджетного плани-
рования. Это возможно благодаря усилению поддержки малого и среднего бизнеса, модернизации 
промышленности, развитию аграрного сектора, туризма, цифровых технологий, чему должны способ-
ствовать институциональные и структурные реформы. Инвестиции в образование и профессиональную 
подготовку граждан создадут базу для формирования конкурентоспособной экономики, устойчивой к 
внешним шокам. 

В долгосрочной перспективе только политика, ориентированная на инновационное обновление и 
диверсификацию, позволит России не просто смягчать негативные последствия падения цен на нефть, 
но и добиться устойчивого экономического роста, достойного уровня жизни граждан и большей незави-
симости страны от конъюнктуры мировых сырьевых рынков. 
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С 2014 года Россия находится под влиянием международных санкций, что существенно отрази-

лось на множестве секторов экономики. Если на начальном этапе эти меры носили ограниченный и 
малозаметный характер, а в отдельных случаях даже стимулировали развитие отдельных отраслей, то 
в последнее время масштабы санкционного давления значительно возросли. Страна сталкивается с 
резким снижением инвестиционной активности, затруднениями в закупке сырья, оборудовании и ком-
плектующих. Одним из последствий стало ограничение импорта, что привело к сокращению ассорти-
мента товаров, особенно в таких сферах, как электроника, автомобили, одежда и продукты питания. 

Санкции порождают как прямые, так и косвенные издержки для предприятий: снижается эффек-
тивность использования ресурсов, усложняется ведение бизнеса, а будущее становится менее пред-
сказуемым. В условиях новых вызовов важна координация действий между производственными орга-

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние санкций на микроуровне. Эта тема важна, так 
как оно является одним из основных проблем, с которой Россия сталкивается с 2014 года и по сей 
день. Цель статьи - рассмотреть, как повлияли санкции на разные сектора экономики и как это повлия-
ло на производство и качество товаров, какие методы решения есть чтобы избежать дефицита това-
ров.  
Санкции, введенные против России, оказывают значительное влияние на микроуровень, меняет функ-
ционирование предприятий, повседневную жизнь граждан, а также потребительский выбор. На микро-
уровне это проявляется как изменение доступности товаров и услуг, увеличение цен на импортные то-
вары, сложности с кредитами и инвестициями. 
Ключевые слова: санкции, микроуровень, производства, импорт, экспорт, последствие санкций.  
 

MICROECONOMIC ASPECTS OF THE IMPACT OF SANCTIONS POLICY 
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Majidova Sabrina Farkhodjonovna 

 
Abstract: This article examines the impact of sanctions at the micro level. This topic is important because it is 
one of the main problems that Russia has faced since 2014 and continues to this day. The purpose of the arti-
cle is to consider how sanctions have affected different sectors of the economy and how this has affected the 
production and quality of goods, what solutions are available to avoid shortages of goods. 
The sanctions imposed against Russia have a significant impact on the micro level, changing the functioning 
of enterprises, the daily life of citizens, and consumer choice. At the micro level, this manifests itself as a 
change in the availability of goods and services, an increase in the prices of imported goods, difficulties with 
loans and investments. 
Keywords: sanctions, micro level, production, import, export, consequences of sanctions. 
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низациями, финансовыми учреждениями и государственными структурами [2]. Компании должны пра-
вильно расставлять приоритеты в производстве, снижать зависимость от импортных компонентов и 
повышать эффективность использования сырья и энергоресурсов. 

Своевременная переориентация внешнеэкономической деятельности на страны Азии, оператив-
ная адаптация производственных и логистических цепочек, а также укрепление сотрудничества с дру-
жественными государствами — все это может снизить совокупный эффект санкционного давления. 
Банковский сектор, в свою очередь, должен обеспечивать предприятия, особенно малые и средние, 
разнообразными финансовыми инструментами для поддержания устойчивости и восполнения капита-
ла. Государственная политика должна быть направлена на поддержку отечественных производителей, 
устранение барьеров, стимулирование сохранения рабочих мест и стабильности заработной платы. 

С 2022 года на российском рынке наблюдается заметное снижение доли импортной продукции, 
включая товары повседневного спроса, высокотехнологичную технику, автомобили, медикаменты и 
одежду. Также следует отметит, что в 2022 году импорт в Россию снизился на 17% по сравнению с 
2021 годом [7] .Это ускорило переориентацию на азиатские рынки, что привело к увеличению поставок 
из Китая, Индии и Турции. Однако не во всех сегментах импортозамещение обеспечивает прежний 
уровень качества и ассортимента. Несмотря на отсутствие дефицита базовых товаров, наблюдается 
снижение разнообразия, качества и доступности продукции известных брендов. 

Тем не менее, санкционное давление стимулировало развитие ряда ключевых направлений в 
экономике. В частности, усилилось внимание к национальному производству, ранее ориентированному 
на импорт. Страна развивает аграрный сектор: увеличиваются объёмы производства зерна, мяса, мо-
лока и овощей. После введения «продуктового эмбарго» Россия вошла в число ведущих мировых экс-
портёров зерна, а также укрепила позиции на внутреннем рынке продовольствия. 

Важным направлением становится локализация производства техники, электроники и автомоби-
лей, с акцентом на использование отечественных или дружественных компонентов. Ограничения в 
сфере высоких технологий стали стимулом к формированию собственной цифровой инфраструктуры. 
Были запущены аналоги зарубежных онлайн-сервисов: платформы для видео, маркетплейсы, навига-
ционные решения и облачные хранилища. Развивается отечественное программное обеспечение, со-
здаются собственные операционные системы и телекоммуникационные устройства. Это способствует 
укреплению IT-сектора, росту спроса на местных специалистов и снижению зависимости от иностран-
ных решений. 

Финансовые ограничения и отключение части банков от системы SWIFT способствовали разви-
тию альтернативных каналов расчётов. Система «Мир» укрепила свои позиции, активизировались 
сделки в национальных и дружественных валютах — юанях, рупиях, дирхамах. Эти шаги усилили фи-
нансовую устойчивость и роль рубля в международной торговле. 

Чем продолжительнее действуют ограничения, тем выше общие затраты, связанные с адаптаци-
ей к новым условиям. Однако это также предоставляет возможность для структурных преобразований, 
поиска новых решений и повышения устойчивости. Санкции затрагивают микроуровень экономики: от 
повседневной жизни граждан до стабильности и конкурентоспособности предприятий. Минимизация 
негативных последствий требует системной государственной поддержки, диверсификации экономики, 
стимулирования внутреннего производства и расширения внешнеторговых связей. 

Таким образом, санкционное давление оказывает многоплановое влияние на микроуровень рос-
сийской экономики, затрагивая как деятельность предприятий, так и повседневную жизнь граждан. В 
новых условиях особую значимость приобретают меры по развитию внутреннего производства, сниже-
нию зависимости от импорта и переориентации внешнеэкономических связей. Скоординированные 
действия бизнеса, государства и финансового сектора позволяют смягчить негативные последствия и 
создать основу для устойчивого экономического развития в долгосрочной перспективе. 

Дополнительно, санкции стали не только вызовом, но и стимулом к структурным преобразовани-
ям и развитию внутреннего потенциала. В перспективе это может привести к формированию более 
устойчивой и независимой экономической модели, адаптированной к новым глобальным условиям. 
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Основными направлениями денежно-кредитной политики Национального банка Республики Бе-

ларусь на 2023 и 2024 годы определялось, что процентная политика будет направлена на обеспечение 
привлекательности сбережений в национальной валюте, повышение доступности кредитов, поддержа-
ние реальных процентных ставок в экономике на положительном уровне [1].   

На 2023 год была поставлена цель снизить инфляцию до 7-8 процентов, фактическое ее значе-
ние сложилось на уровне 5,8 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года). На 2024 год целевое 
значение индекса потребительских цен было определено не более 6 процентов, фактическое значение 
сложилось на уровне 5,2 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) [1].   

На кредитно-депозитном рынке Республики Беларусь в 2023 – 2024 годах сложились следующие 
тенденции. Средняя процентная ставка по новым кредитам юридических лиц в национальной валюте в 
2023 году была волатильной, с января по август постепенно снижалась с 9,97 до 7,94 процента годовых, 
затем начала расти и за декабрь 2023 года составила уже 9,2 процента годовых. В 2024 году средняя 
процентная ставка по новым кредитам юридических лиц уверенно росла и за декабрь 2024 сложилась на 
уровне 11,73 процента годовых, но не превысила расчетные величины стандартного риска (РВСР) или 
предельные значения средних процентных ставок кредитам для юридических лиц, установленные Наци-
ональным банком на уровне 12,5 процента годовых на август – декабрь 2024 года [2-3].   

Средняя процентная ставка по новым рублевым кредитам физических лиц изменялась за иссле-
дуемый период плавно: с января 2023 года постепенно снижалась с 11,51 процента годовых до 10,0 

Аннотация: В данной статье автором проведен анализ динамики основных номинальных и реальных 
процентных ставок кредитно-депозитного рынка Республики Беларусь за 2023 – 2024 годы и их влия-
ния на прирост объемов выданных кредитов и привлеченных депозитов в национальной валюте.  
Ключевые слова: инфляция, процентная политика банков, номинальная процентная ставка по депо-
зитам, номинальная процентная ставка по кредитам банков, реальные процентные ставки. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the dynamics of the main nominal and real interest rates of the 
credit and deposit market of the Republic of Belarus for 2023-2024 and their impact on the growth in the vol-
ume of issued loans and attracted deposits in national currency. 
Keywords: inflation, bank interest rate policy, nominal interest rate on deposits, nominal interest rate on bank 
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процентов годовых за декабрь 2023 года. В 2024 года средняя процентная ставка по новым кредитам 
физических лиц достигла в октябре максимального значения равного 10,41 процента годовых, но за 
декабрь 2024 года составила 9,89 процента годовых. Предельные значения средних процентных ста-
вок кредитам для физических лиц были установлены Национальным банком на уровне 17,71 процента 
годовых на август – декабрь 2024 года [2-3].   

Динамика средних процентных ставок по новым депозитам в национальной валюте схожа с ди-
намикой средних процентных ставок по новым кредитам. В 2023 году средняя процентная ставка по 
новым срочным отзывным депозитам юридических лиц в национальной валюте возросла с 1,07 про-
цента годовых в январе до 4,61 процента годовых в декабре, в 2024 году средняя процентная ставка по 
новым срочным отзывным депозитам юридических лиц продолжала расти и за декабрь составила 9,76 
процента годовых. Средняя процентная ставка по новым срочным отзывным депозитам физических 
лиц в национальной валюте в 2023 году находилась в диапазоне с 6,94 до 8,09 процента годовых, в 
2024 году средняя процентная ставка по новым срочным отзывным депозитам физических лиц снизи-
лась и находилась в диапазоне от 4,6 до 6,75 процента годовых [2-3].   

Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным депозитам юридических лиц в нацио-
нальной валюте в течение 2023 года первоначально снизилась с 4,24 до 2,29 процента годовых, затем 
возрастала и за декабрь составила 5,89 процента годовых, в 2024 году продолжила возрастать и за де-
кабрь достигла уже 10,07 процента годовых. Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным 
депозитам физических лиц в национальной валюте с февраля по сентябрь 2023 года находилась в диапа-
зоне от 8,45 до 8,89 процента годовых, с октября начала расти и превысила в декабре январский уровень, 
составив 10,08 процента годовых. За 2024 год средняя процентная ставка по новым срочным безотзыв-
ным депозитам физических лиц в национальной валюте возросла до 12,01 процента годовых [2-3].   

Средние процентные ставки по новым отзывным рублевым депозитам юридических лиц и физиче-
ских лиц ниже процентных ставок по новым безотзывным депозитам юридических лиц и физических лиц 
соответственно. Это объясняется тем, что безотзывные депозиты привлекаются банками, как правило, на 
срок больше года и являются для банков стабильной ресурсной базой. Отзывные же депозиты, как пра-
вило, краткосрочны и согласно условию депозитного договора могут быть изъяты ранее срока. 

Изменение процентных ставок кредитно-депозитного рынка оказывает влияние на объемы новых 
кредитов и депозитов в национальной валюте. 

Так, темп роста новых кредитов выданных банками физическим лицам в национальной валюте за 
2023 год составил 147 процентов, а новых кредитов выданных банками юридическим лицам – 155 про-
центов. За 2024 год темп роста новых кредитов физических лиц составил – 127,6 процентов, а  новых 
кредитов юридических лиц – 124 процента. Следует отметить, что темпы роста объемов новых кредитов 
выданных банками в 2023 году были высокими на фоне снижения средних процентных ставок по ним, в 
2024 году темпы роста объемов кредитов замедлились при росте процентных ставок по ним [2-3].    

Объемы новых срочных банковских депозитов физических лиц в национальной валюте в 2023 
году снизились на 23,5 процента при снижении среднегодовой процентной ставки с 14,2 до 8,77 про-
цента годовых. Однако объемы новых срочных банковских депозитов юридических лиц в национальной 
валюте возросли на 17,5 процента при снижении среднегодовой процентной ставки на 4,12 процентно-
го пункта [2-3]. Следовательно, связь процентной ставки и срочных депозитов физических лиц была 
сильнее, чем процентной ставки и срочных депозитов юридических лиц. 

В 2024 году объемы новых срочных банковских депозитов физических лиц в национальной валю-
те возросли на 21 процент при росте средней процентной ставки с 8,77 до 10,56 процента годовых. 
Объемы новых срочных банковских депозитов юридических лиц в национальной валюте возросли на 
63 процента при росте средней процентной ставки с 2,88 до 7,35 процентов годовых [2-3].  Таким обра-
зом, за 2024 год отмечается рост процентных ставок по новым срочным депозитам в национальной ва-
люте и рост их объемов. 

В связи с тем, что в «Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Бела-
русь» подчеркивается назначение процентной политики Национального банка Республики Беларусь в 
обеспечении положительных реальных процентных ставок, ниже с помощью рисунков 1 и 2 проанали-
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зируем динамику реальных процентных ставок кредитно-депозитного рынка. Реальная процентная 
ставка учитывает влияние инфляции на стоимость кредитов и доходность сбережений. Отрицательные 
реальные процентные ставки говорят вкладчикам и кредиторам о том, что ссудный процент не может 
выполнить одну из главных функций «сохранение ссудного фонда». В таких условиях не выгодно сбе-
регать, увеличивается потребление, снижаются инвестиции.  

 

  

 
Рис. 1. Динамика реальных средних процентных ставок по новым кредитам в национальной  

валюте, процентов годовых 
 
 

  

 
Рис. 2. Динамика реальных средних процентных ставок по новым срочным депозитам  

в национальной валюте, процентов годовых 
  
Согласно рисунку 1 средняя реальная процентная ставка по кредитам физических лиц в нацио-

нальной валюте в течение 2023  года снизилась с 10,66 до 3,99 процента годовых. Средняя реальная 
процентная ставка по кредитам юридических лиц национальной валюте за 2023 год снизилась с 9,14 до 
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3,17 процента годовых.  Таким образом, средние реальные процентные ставки по кредитам физических 
и юридических лиц в 2023 году снижались, но оставались положительными.  

Средняя реальная процентная ставка по кредитам физических лиц в национальной валюте в те-
чение 2024 года снизилась 9 до 4,4  процента годовых, но оставалась положительной. Средняя реаль-
ная процентная ставка по кредитам юридических лиц национальной валюте за 2024 года также снизи-
лась с 9 до 6 процента годовых.    

Согласно рисунку 2 средние реальные процентные ставки по новым срочным отзывным и безот-
зывным депозитам физических лиц в национальной валюте за 2023 год сложились положительными и 
находились в основном в диапазоне от 4 до 6 процентов годовых. Но средняя реальная процентная 
ставка по новым срочным отзывным депозитам юридических лиц в течение 2023 года была отрица-
тельной. Средняя реальная процентная ставка по новым срочным безотзывным депозитам юридиче-
ских лиц сложилась положительной, но концу года варьировалась около 0 процентов годовых. 

В течение 2024 года реальные процентные ставки по новым срочным отзывным и безотзывным 
депозитам физических и юридических лиц в национальной валюте сложились положительными. Сред-
няя реальная процентная ставка по новым срочным отзывным депозитам юридических лиц вышла из 
отрицательной области и, благодаря росту номинальных значений, в течение года возрастала в диапа-
зоне от 2 до 4,7 процента годовых. Средняя реальная процентная ставка по новым срочным отзывным 
депозитам физических лиц за 2024 года наоборот снизилась с 3,8 до 1,4 процента годовых. 

Средняя реальная процентная ставка  по новым срочным безотзывным депозитам юридических 
лиц в национальной валюте в 2024 году в результате роста номинальных значений находилась в диа-
пазоне от 3 до 6 процента годовых, а среднегодовое значение реальной процентной ставки по новым 
срочным безотзывным депозитам физических лиц сложилось на уровне 7,6 процента годовых.  

Реальные объемы новых кредитов физических лиц в 2023 году возросли на 57 процентов, а 
юридических лиц – на 65 процентов. В 2024 году реальные объемы новых кредитов физических лиц 
возросли на 28 процентов, юридических лиц – на 24,8 процента. Уровень реальных процентных ставок 
по кредитам в 2024 году сложился выше, чем в 2023, что объясняет меньший рост объемов кредитов. 
Реальные объемы привлеченных срочных депозитов физических лиц в 2023 году уменьшились на 18,4 
процента, а реальные объемы новых срочных депозитов юридических лиц возросли на 21,6 процента. 
В 2024 году реальные объемы новых срочных депозитов населения уже возросли на 25 процентов, а 
юридических лиц – на 63,8 процента. Реальные процентные ставки по срочным депозитам в 2024 году 
были выше, чем в 2023 году. 

Таким образом, в 2023 году при снижении процентных ставок были созданы условия для доступ-
ности банковских кредитов, в 2024 году при росте процентных ставок обеспечена привлекательность 
сбережений.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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магистрант  
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Введение. Ленинский район Республики Крым уникальный регион, в котором соединен мощный 

природно-климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой для развития курорт-
но-туристической сферы. Ленинский район Республики Крым располагает уникальными природными 
ресурсами для развития как традиционного для этого региона пляжного туризма, так и новых его видов 
активного, экологического и археологического. Именно поддержка новых видов туризма и улучшения 
качества предоставления услуг позволит вовлечь в туристический бизнес удаленные от побережья 
территории Ленинского района Республики Крым и расширить рамки туристического сезона. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития туризма в Ленинском районе 
Республики Крым. Представлены результаты анализа оснащённости района объектами показа, при-
годных для использования в туристической деятельности. В статье рассматриваются текущие вызовы, 
с которыми сталкивается туристическая отрасль, а также предлагаются рекомендации по их преодоле-
нию.  В заключение подчеркивается важность комплексного подхода к развитию туризма как ключевого 
фактора экономического роста и социального благополучия региона. 
Ключевые слова: Крым, Ленинский район, туризм, проблемы, объекты показа, турпоток, туристско-
экскурсионные объекты. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE LENINSKY DISTRICT OF THE 
REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Grishchenko Nelly Pavlovna 

  
Abstract: The article discusses the problems and prospects of tourism development in the Leninsky district of 
the Republic of Crimea. The results of the analysis of the area's equipment with display objects suitable for 
use in tourism activities are presented. The article examines the current challenges faced by the tourism in-
dustry, as well as offers recommendations on how to overcome them.  In conclusion, the importance of an in-
tegrated approach to the development of tourism as a key factor in the economic growth and social well-being 
of the region is emphasized. The article examines the key centers of health resort services in the Russian 
Federation and their experience in advertising health services. The results of a study of tourist preferences by 
regions of Crimea are presented. The results of a survey aimed at potential clients of health resort services in 
Crimea are presented. The main channels for promoting Crimean health resort services are identified. 
Keywords: Crimea, Leninsky district, tourism, problems, objects of display, tourist flow, tourist and sightseeing 
facilities. 
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Цель исследования — выявить проблемы и перспективы развития туризма в Ленинском районе. 
Результаты исследования. В структуре прибытий по районам Республики Крым, Ленинский 

район занимает 10 место. Общий турпоток в Крым в 2024 году составил  6,06 миллионов туристов. На 
Ленинский район приходится 1,2% общих прибытий туристов, что составляет 72,7 тыс. туристов. В са-
наторно-курортном комплексе осуществляли деятельность 35 учреждения санаторно-курортного ком-
плекса и 11 субъектов туристической деятельности. 

 
Таблица 1 

Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей По состоянию на 
01.07.2024 

По состоянию на 
01.07.2023 

Темп роста  
(снижения) % 

Количество здравниц, всего ед. 35 35 100 

из них: 
- санаториев 

0 0 - 

- пансионатов 12 12 100 

- пансионат с лечением 0 0 - 

- баз отдыха 15 15 100 

- гостиниц 4 4 100 

- ДОУ (ДОЛ) 3 3 100 

- гостевой дом 1 1 100 

Количество круглогодичных мест, ед 556 556 100 

Количество максимально  
развернутых сезонных мест 

4972 4972 100 

Количество отдохнувших, чел. 21318 15944 133,7 

 
Одним из приоритетных направлений развития района является санаторно-курортный комплекс. 

К наиболее крупным предприятиям санаторно-курортной сферы относятся: ООО ОК «Пансионат 
«Азовский»; ДП «Пансионат «Заря»; Базы отдыха «Рига» и «Золотое»; ООО «ДЗОО «Автомоболист» и 
ООО «ДОК «Новоотрадное-1»; гостиница «Райская Гавань». Данные о количестве занятых в туризме и 
о доходах от туристической деятельности отсутствуют.[4] 

В частности, район туристы посещают проездом, не останавливаясь, так как авиасообщение сей-
час временно перекрыто, туристы добираются в Крым ж/д и автопутями, которые пролегают через Ле-
нинский район (станция Семь Колодезей и автомагистраль Таврида). Район является транзитным. 

Район оснащён объектами культурного наследия археологического характера. В Ленинском рай-
оне зарегистрирован 1501 курган скифского периода, 14 античных городищ, обнаружены десятки посе-
лений древнего человека, некрополей и могильников. Объекты периода Великой Отечественной и 
гражданской войн включают в себя 3 воинских мемориальных кладбища, 85 одиночных и братских мо-
гил, 47 памятных знаков погибшим известным личностям истории. На территории Ленинского района 
находятся 145 объектов Великой Отечественной войны.[1] 

Из общей численности достопримечательностей, 1689 объектов - основную часть составляют ан-
тропогенные объекты – 1677 единиц, затем природные – 10 единиц, природно-антропогенные объек-
ты – 2 единицы. Район объектами культурного наследия археологического и исторического характера, 
но не богат объектами туристско-экскурсионного показа.  

Большинство туров имеют экологическую и познавательную направленность. В интернет-
ресурсах были найдены следующие маршруты: Поход на мыс Казантип, Ак-Монайские каменоломни, 
Лечебные грязи на озере Чокрак, Булганакское сопочное поле, Прогулки на лошадях: Татарская бухта и 
мыс Казантип. Таким образом, по официальным данным из реестра -12 маршрутов проходят по терри-
тории Ленинского района, а помимо, из данных интернет ресурсов в Ленинском районе было найдено 
ещё 5 маршрутов, преимущественно экологической направленности.[4] 
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Таблица 2 
Классификация туристско-экскурсионных объектов Ленинского района по генезису 

Структура по 
генезису 

 
Наименование туристского ресурса 

 
Местонахождение 

П
р

и
р

о
д

н
ы

е 

Казантипский природный заповедник г. Щёлкино 

Природный заповедник "Опукский" с. Яковенково  

Караларский природный парк с. Курортное. 

Заказник Арабатский с. Семисотка 

Заказник Астанинские плавни с. Останино 

Озеро Чокрак с. Курортное 

Булганакское поле грязевых вулканов (Долина вулканов); сопка 
Джау-Тепе 

с. Бондаренково 
с. Глазовка 
с. Вулкановка 

Заказник Зелёное кольцо пгт. Ленино 

П
р

и
р

о
д

н
о

- 
ан

тр
о

п
о

ге
н

н
ы

е 

 
Ак-Монайские каменоломни 

с. Семисотка 

 
Багеровский ров 

с. Октябрьское 

 
А

н
тр

о
п

о
ге

н
н

ы
е 

Историко-археологический музей  пгт. Ленино 

Античные городища:  
   Городище Артезиан 

Зенонов Херсонес 

Городище Илурат 

    Городище Гераклий 
        Городище Савроматий 

                                           Городище Китей 

                                           Городище Акра 

        Городище Шаров-Тепе 

     Городище Киммерик 

        Городище Михайловское 

 

с. Чистополье 

с. Курортное 

с. Ивановка 

с. Мысовое 
с. Горностаевка 

с. Заветное 

п. Набережное 

с. Горностаевка 

Опукский заповедник 

с. Горностаевка 

Античные некрополи  с. Заветное 

Античное поселение Полянка пгт. Багерово 

Поселение Золотое с. Золотое 

Поселение Сююрташское с. Золотое 

Курган Кара-Оба или Царский курган с. Октябрьское 

Курган Шаров-Оба с. Семисотка 

Поселение Семеновка п. Семеновка 

Аккосов (Турецкий) вал  от Узунларского озера до Азов-
ского моря 

Курган Темир-Гора п. Юркино 

«Этнографический музей им. Ю.А.Клименко» с. Новониколаевка, ул. Чуба, 4а 

Арабатская крепость-бастион с. Каменское 

Аквапарк «Остров сокровищ» п. Песочное, ул.Ватутина, 12А 

Историко-краеведческий музей с. Глазовка, ул.Караханяна, д. 26 

Историко-краеведческий музей с. Марфовка, ул.Касьянова, д. 16 

Храм св. Иоанна Кронштадтского пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 16  

Мечеть Еди Къую Меркез Джами пгт. Ленино, ул. Фрунзе, 46 
Страусиная ферма «Экзотик» с. Глазовка, ул.Мыс Маяк 2 

 
Район богат объектами культурного наследия археологического и исторического характера, уни-

кальными природными объектами и природно-антропогенными объектами показа. Однако есть ряд 
проблем, которые влияют на использование объектов туристско-экскурсионного показа. 
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Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в Ленинском районе Республики 
Крым, являются: 

— дефицит информации о районных туристских ресурсах у российских туроператоров, потенци-
альных инвесторов, граждан; 

— незначительность инвестиций, направленных на развитие туризма и его инфраструктуры; 
— непродолжительность туристического сезона; 
— недостаточная диверсификация туристского продукта; 
— недостаточная квалификация персонала, работающего в туристической отрасли, и туропера-

торов; 
— проблема сохранности, недостаточное внимание к поддержанию исторических, культурных и 

природно-рекреационных ценностей, находящихся на территории Ленинского района Республики 
Крым, и возможности их использования в качестве основы турпродуктов. Большинство античных объ-
ектов носят руинный характер, а предметы быта,  найденные при раскопках размещены в музеях 
Древности в Феодосии и Археологическом музее г. Керчь. 

Наиболее важным фактором, влияющим на малую вовлеченность региона в сферу туризма – это 
инфраструктурные недостатки: 

— Плохое состояние дорог и транспортной инфраструктуры может затруднять доступ к турист-
ским объектам. 

— Недостаточное количество гостиниц и мест общественного питания, что ограничивает воз-
можности для размещения и обслуживания туристов. 

Также на прибытия в район влияет конкуренция с другими регионами: 
— Ленинский район сталкивается с конкуренцией со стороны более популярных туристических  

районов, что требует повышения качества услуг и уникальности предложений. Так как район располо-
жен между Феодосийским и Керченским районами, которые также высоко оснащены объектами показа, 
Ленинский район уступает этим районам. 

Из перспектив района можно выделить: 
1. Развитие экотуризма, увеличение интереса к экологически чистым маршрутам и природным 

объектам может стать основой для привлечения новых туристов, особенно в условиях растущего инте-
реса к устойчивому туризму. Ленинский район имеет хорошую ресурсную базу для этого вида туризма. 

2. Создание новых экскурсионных маршрутов. Разработка уникальных тематических маршрутов 
(В частности исторической, культурной, гастрономической, экологической и археологической направ-
ленности) может привлечь различные категории туристов. 

3. Инвестиции в инфраструктуру. Привлечение инвестиций для улучшения инфраструктуры (до-
роги, транспорт, услуги) и повышение привлекательности региона. Ленинский район имеет преимуще-
ство в географическом положении, выгодно расположен в близком соседстве к Российской Федерации. 
Этот фактор может оказать роль в привлечении инвестиций в район.[2] 

Таким образом, несмотря на существующие проблемы, Ленинский район Крыма имеет хорошие 
перспективы для развития туристско-экскурсионной деятельности при условии комплексного подхода к 
решению текущих задач и активного внедрения новых идей и решений. 
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В условиях цифровой экономики клиентоориентированность становится стратегически важным 

направлением развития организаций. Рост конкуренции, информационной нагрузки и ожиданий потре-
бителей требует от бизнеса не просто удовлетворения спроса, а создания ценности для клиента на 
каждом этапе взаимодействия. Как подчёркивал П. Друкер, цель бизнеса – это не производство, а со-
здание и удержание клиента [1]. Современная клиентоориентированность выходит за пределы обслу-
живания: она включает персонализированный подход, гибкость бизнес-процессов и ориентацию на 
долгосрочные отношения. Всё это делает её неотъемлемой частью устойчивой корпоративной страте-
гии. 

Цифровая трансформация кардинально меняет условия ведения бизнеса, предъявляя новые 
требования к ориентации компаний на клиентов. Появляются технологии, которые влияют на все ас-
пекты деятельности организации – от внутренних бизнес-процессов до взаимодействия с потребите-
лями, партнерами и поставщиками. Однако, несмотря на инвестиции в цифровизацию, многие компа-
нии сталкиваются с тем, что результаты трансформации недостаточно заметны для клиентов. К при-
меру, согласно исследованию компании Kony, проведённому среди 800 руководителей и 800 потреби-
телей в сферах банковского дела, ритейла, коммунальных услуг и здравоохранения, масштабные вло-

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические подходы к понятию клиентоориентиро-
ванности и анализируется влияние цифровой трансформации на формирование клиентоориентиро-
ванной стратегии. Показано, что развитие цифровых технологий обеспечивает необходимые условия 
для персонализации сервисов и повышения ценности, получаемой клиентами, что усиливает клиенто-
ориентированность компании. 
Ключевые слова: клиентоориентированность, цифровая трансформация, CRM, клиентский опыт, ом-
никанальность, персонализация, искусственный интеллект (ИИ). 
 

CUSTOMER ORIENTATION OF THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL 
TRANSFORMATION 

 
Baiburina Izabella Ilvarovna 

 
Abstract: This article explores theoretical approaches to the concept of customer orientation and analyzes the 
impact of digital transformation on the development of customer-oriented strategies. It demonstrates that the 
advancement of digital technologies creates the necessary conditions for service personalization and in-
creased customer value, thereby strengthening a company’s customer orientation. 
Keywords: customer orientation, digital transformation, CRM, customer experience, omnichannel, personali-
zation, artificial intelligence (AI). 
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жения в цифровизацию, около 4,7 триллиона долларов, не дали ожидаемого эффекта: лишь 19% кли-
ентов отметили заметное улучшение качества сервиса [2]. Это означает, что нередко цифровые проек-
ты сфокусированы на внутренних процессах или сокращении издержек, а не на улучшении потреби-
тельского опыта. Между тем, удовлетворенность клиентов напрямую влияет на конкурентоспособность: 
если клиенты довольны, компания с большей вероятностью преодолеет и финансовые, и организаци-
онные трудности [3]. Поэтому в условиях цифровой экономики особую актуальность приобретает кли-
ентоориентированный подход, предполагающий приоритетное внимание к потребностям и ожиданиям 
клиентов при реализации изменений. 

Принцип ориентации на клиента получил широкое распространение среди отечественных и за-
рубежных исследований в области маркетинга еще с 1980-х годов, когда Р. Сакс и Б. Вайц представили 
свою концепцию, в которой клиентоориентированность рассматривается как один из ключевых фак-
торов успеха организации [4]. Однако достижение настоящей клиентоориентированности требует зна-
чительных усилий от компаний, особенно в современном динамичном окружении.  

В научной литературе сформировалось множество подходов к определению сущности клиенто-
ориентированности предприятия. Во многом это связано с тем, что до сих пор не существует единого 
определения понятия «клиентоориентированность». Ниже представлены некоторые из подходов: 

1. Первый подход придерживается концепции транзакционного маркетинга и акцентирует внима-
ние на необходимости изучения и удовлетворении потребностей клиентов [5] . 

2. Представители второго подхода подчеркивают важность выстраивания долгосрочных отноше-
ний долгосрочных отношений и управления жизненным циклом потребителя [6]. 

3. Сторонники третьего подхода фокусируются на внутренней клиентоориентированности: моти-
вации персонала, психологическом климате и условиях труда как факторах повышения эффективности 
всей организации [7]. 

4. Четвертый подход, к примеру, изложен в работах О. В. Гулаковой, В. А. Ребязиной и др., и за-
ключается в изучении клиентоориентированности с позиции комплекса бизнес-процессов [8].  

Тем не менее, вне зависимости от подхода, все исследователи сходятся во мнении, что клиенто-
ориентированность должна пронизывать стратегию и оперативную деятельность организации. Для 
практической реализации этой концепции важную роль играют инструменты управления взаимоотно-
шениями с клиентами. 

Одним из ключевых способов внедрения клиентоориентированного подхода является использо-
вание системы CRM (Customer Relationship Management). CRM-концепция основывается на принципах 
ориентации на потребителя и фокусируется не только на самих клиентах, но и на качестве отношений с 
ними. Как отмечают В. Кумар и В. Рейнарц, CRM – это стратегический процесс выбора наиболее при-
быльных для фирмы клиентов и формирования эффективного взаимодействия компании с этими кли-
ентами [9].  

Цель внедрения CRM-систем – максимизировать ценность клиентской базы для бизнеса, пере-
ходя от разовых сделок к управлению жизненным циклом клиента. Это обеспечивает устойчивое кон-
курентное преимущество за счёт глубокой персонализации и повышения отдачи от взаимоотношений с 
клиентами. CRM позволяет сосредоточить усилия на прибыльных сегментах, повысить лояльность че-
рез интерактивное взаимодействие, автоматизировать ключевые процессы в маркетинге и продажах, а 
также использовать современные метрики, такие как жизненная ценность клиента (CLV). Таким обра-
зом, CRM становится ключевым инструментом практической реализации клиентоориентированной 
стратегии. 

Цифровые технологии значительно расширяют возможности компаний в выстраивании клиент-
ских отношений и повышении качества сервиса. Современные ИТ-решения, от больших данных (Big 
Data) до машинного обучения, позволяют глубже понимать предпочтения клиентов и точнее прогнози-
ровать спрос. Это усиливает персонализацию и клиентоориентированность бизнеса. Вовлечение кли-
ентов в создание ценности повышает их лояльность и укрепляет связь с брендом, позволяя учитывать 
потребности аудитории при разработке новых продуктов и услуг. 

Важно отметить, что цифровая трансформация меняет поведение потребителей: они взаимодей-
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ствуют с брендами через множество раличных каналов и ожидают от них одинаково высокого уровня 
сервиса в каждом. Такое омниканальное поведение требует от компаний гибкости и интеграции бизнес-
процессов, чтобы обеспечить единый, бесшовный клиентский опыт – будь то онлайн, в приложении, 
соцсетях или офлайн-магазине. Для этого бизнес-процессы должны быть интегрированы, а данные о 
клиентах объединены в единую систему. 

В условиях цифровой среды интеграция CRM и аналитических платформ становится ключевым 
элементом IT-архитектуры компании. CRM превращается в централизованный источник клиентских 
данных, доступных всем подразделениям – от маркетинга до поддержки. Это усиливает ориентацию на 
клиента на всех уровнях. Объединяя интеллектуальные технологии, такие как искуственны й интелл-
лект (ИИ), с маркетинговой стратегией, компании получают возможность предлагать персонализиро-
ванные решения в нужное время и через удобный канал, что укрепляет клиентоориентированность и 
лояльность клиентов. 

Следует подчеркнуть, что цифровая трансформация успешна лишь тогда, когда она сопровож-
дается культурными и организационными изменениями. По данным консалтингового исследования 
McKinsey, цифровые преобразования требуют не только внедрения технологий, но и развития культу-
ры, ориентированной на клиента [10]. Многие проекты цифровизации терпят неудачу, если улучшения 
остаются «за кулисами» и не улучшают непосредственно опыт клиента. Поэтому сегодня всё чаще 
подчеркивается то, что цифровая трансформация должна начинаться с потребностей клиента. Компа-
нии должны оценивать любые изменения с позиции того, станут ли они полезнее и удобнее для клиен-
тов. 

Новые технологичные конкуренты (стартапы, финтех и др.) захватывают рынок во многом благо-
даря превосходному клиентскому опыту, который они предлагают. Чтобы успешно противостоять им, 
традиционным компаниям нужно направлять цифровые инновации в те области, которые заметны и 
выгодны клиентам. Речь идет не только об улучшении интерфейсов взаимодействия, но и о создании 
принципиально новых цифровых продуктов и услуг, способных решать задачи клиентов более эффек-
тивно. 

Кроме того, клиентоориентированность в цифровой трансформации проявляется через пять 
ключевых компонентов, которые позволяют компании достигать успеха в работе с клиентами: 

1) продукт – разработка товаров и услуг, максимально отвечающих потребностям покупателей; 
2) персонал – формирование у сотрудников клиентоориентированного подхода, обучение их 

клиентоориентированности; 
3) сервис и процессы – организация сервисного обслуживания и бизнес-процессов с упором на 

удобство, скорость и надежность для клиента. 
4) стандарты – соблюдение высоких стандартов и регламентов работы с клиентами. 
5) отношения с клиентами – построение длительных, взаимовыгодных отношений. 
Перечисленные компоненты в совокупности формируют клиентоориентированную бизнес-

модель, особенно актуальную в цифровой экономике. По мере цифровизации рынка увеличивается 
конкуренция, и клиент получает больше возможностей выбора. Это стимулирует компании активно 
внедрять технологии для поддержания непрерывного контакта с потребителем (социальные сети, мо-
бильные приложения, чат-боты и др.), оперативно реагировать на запросы и прогнозировать новые 
желания клиентов на основе данных. 

Таким образом, клиентоориентированность организации в условиях цифровой трансформации 
перестает быть лишь маркетинговым лозунгом и становится необходимым условием выживания и ро-
ста бизнеса, неотъемлемым элементом устойчивого развития бизнеса. Цифровые технологии усили-
вают возможности персонализации и анализа потребностей клиентов, но максимальный эффект дости-
гается только при наличии соответствующей организационной культуры. Совмещение технологических 
решений с ориентацией на клиента на всех уровнях позволяет компаниям повышать лояльность и по-
лучать конкурентные преимущества в динамичной цифровой среде. 
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Пословицы являются важной частью языка и культуры, вместившей в себя народную мудрость и 

жизненный опыт поколений. Специфика русских пословиц о труде зачастую оказывается связанной с 
употреблением в зоонимов качестве компонента, т.е. слов, обозначающих наименования животных. 
Следует отметить, что зоонимы в языке играют важную роль, позволяя не только обозначать живот-
ных, но и использовать их как метафоры и символы в различных контекстах. В пословицах зоонимы 
выступают как яркие образы, обеспечивающие передачу культурных значений, олицетворение челове-
ческих качеств и моральных уроков. Также зоонимы в пословицах выполняют метафорическую функ-
цию, позволяя сопоставить характеристики животных с человеческими качествами. Так, в пословице 
Посади свинью за стол, она и ноги на стол зооним свинья имеет значение «неблагодарный человек». 

Метафоричность пословиц и поговорок с зоонимами – это пестрый яркий мир, раскрывающий 
всю глубину характерных черт носителей языка через аллегории и сравнения: хитрая как лиса; трудо-
любивый как муравей; глупая как овца; бесстрашный как лев и т.д. [2, с. 70]. Действительно, аллегории 
и сравнения не только обогащают емкие выражения образностью и выразительностью, но и позволяют 
глубже понять менталитет и жизненные установки носителей языка.  

Аннотация: Статья посвящена анализу компонентов-зоонимов в структуре русских пословицах о труде. 
Материалом исследования послужили пословицы из сборника М.А.Рыбниковой. В работе рассматри-
ваются различные тематические группы пословиц, в которых зоонимы используются для выражения 
человеческих качеств и характеристик, таких как трудолюбие, усердие, лень и бездействие, приводится 
количественная характеристика единиц по тематическим группам. 
Ключевые слова: пословица, труд, зооним, компонент, русский язык, М.А.Рыбникова. 
 
TO THE QUESTION OF ZOONYM COMPONENTS IN RUSSIAN PROVERBS ABOUT LABOR (BASED ON 

PROVERBS FROM THE COLLECTION OF MARIA RYBNIKOVA) 
 

Kutlimuratova Gavkhar Kuranbaevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of zoonym components in the structure of Russian proverbs 
about labor. The material for the study was proverbs from the collection of Maria Rybnikova. The work exam-
ines various thematic groups of proverbs in which zoonyms are used to express human qualities and charac-
teristics, such as hard work, diligence, laziness and inaction, and provides a quantitative characteristic of units 
by thematic groups.  
Keywords: proverb, labor, zoonym, component, Russian language, Maria Rybnikova. 
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Как отмечает В.Л.Боктаева, «национальный характер видения картины мира проявляется в отбо-
ре разных образов для выражения тех или иных понятий, а также в актуализации разных предметов, 
взятых для наименования объектов действительности, в том числе и названия животных» [1, с. 37]. В 
частности, в контексте пословиц о труде зоонимы часто используют для объяснения различных трудо-
вых ситуаций и для правильной интерпретации трудового процесса. Они могут отражать такие трудо-
вые качества, как усердие, трудолюбие, терпение, а также недостатки (лень, безделье и т.п.). 

Для рассмотрения количественных и семантических особенностей употребления названий жи-
вотных в пословицах русского народа мы обратились к сборнику М.А.Рыбниковой «Русские пословицы 
и поговорки» (Москва, 1961) [3, c. 35-53] и выписали из списка пословиц о труде все единицы с компо-
нентом-зоонимом. При классификации общие наименования животных типа зверь, птица мы также 
рассматриваем в качестве зоонимов.  

Примечательно то, что пословицы о труде разделены в сборнике на тематические группы, кото-
рые отражают основные аспекты трудовой деятельности, человеческого поведения и социальных от-
ношений. Далее нами для определения количества единиц с компонентом-зоонимом в указанных тема-
тических группах составлена нижеследующая таблица. Общее количество пословиц с компонентом-
зоонимом составляет 43 единицы. 

 
Таблица 1 

Тематические группы пословиц о труде и количество единиц с компонентом-зоонимом 

№ Тематическая группа Количество пословиц с зоонимом 

1) Работа. Благосостояние 2 

2) Изобретательность. Мастерство. Орудия труда 1 

3) Хозяйственность. Осторожность 17 

4) Бесхозяйственность. Плохая, бесполезная работа 12 

5) Лень. Безделье. Болтовня 11 

 Общее количество 43 

 
1. Группа «Работа. Благосостояние» представлена 2 пословицами, что указывает на ограничен-

ную, но значимую связь труда с успешной деятельностью и благополучием. Примеры: На ловца и 
зверь бежит; Дело не ворона: не каркает, а скажется. 

2. В группе «Изобретательность. Мастерство. Орудия труда» оказалась всего 1 пословица (Хо-
рошая хозяйка из петуха уху сварит), что может свидетельствовать о том, что данная тема в посло-
вицах не так ярко передается с помощью зоонимов.  

3. «Хозяйственность. Осторожность» – группа с наибольшим количеством пословиц (17 единиц), 
что подчеркивает важность этих качеств в русской культуре и жизни, где животные употребляются для 
метафорического выражения разумного и бережливого подхода к ресурсам. Примеры: Не гонись за 
двумя зайцами – ни одного не поймаешь; Идешь в лес – бери палку: не попадется ли волк; Не бойся 
дальней дороги, были бы кони здоровы. 

Важной и объединяющей особенностью пословиц данной группы является то, что основным зоо-
нимом выступает конь (8 единиц). 

4. В группе «Бесхозяйственность. Плохая, бесполезная работа» выявлено 12 пословиц, которые 
указывают на негативные последствия небрежного и безответственного отношения к труду. В данной 
группе нашли свое отражение пословицы с компонентом-зоонимом типа Худою сетью рыбы не нало-
вишь; Беда, коли на дорогу лошадь худа; Пусти козла в огород, он всю капусту обдерет. 

5. Группа «Лень. Безделье. Болтовня» представлена 11 пословицами, которые акцентируют вни-
мание на проблемах, возникающих из-за недостатка труда и активности. Примеры пословиц: Работа не 
волк – в лес не убежит; Куделя не медведь, так можно на нее и завтра поглядеть; От него, что от коз-
ла – ни шерсти, ни молока. Следует отметить, что в данной группе имеется несколько пословиц с оди-
наковым смысл, однако они отличаются друг от друга лишь компонентом-зоонимом и действием (Дело 
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не медведь – в лес не уйдет; Работа не волк – в лес не убежит; Дело – не сокол, не улетит; Дела – не 
голуби, не разлетятся). В предыдущих группах тоже можно выделить пословицы-синонимы. 

Таким образом, таблица не только иллюстрирует распределение русских пословиц с зоонимами 
по тематическим группам, но и показывает акценты и приоритеты народной мудрости в отношении тру-
да и человеческого поведения, демонстрируя разнообразие и многогранность этого аспекта культурно-
го наследия. 
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В “Воспоминаниях” Надежде Мандельштам через описание частной истории семьи удалось 

изобразить жизнь во времена сталинского террора и репрессий, в условиях тоталитаризма. Соответ-
ственно, этот текст можно назвать источником для историко-литературного исследования – для раз-
мышления о влиянии социальных и политических процессов на творчество конкретного поэта, который 
стал фигурой своего времени. Мемуарные тексты служат настоящим материалом для изучения исто-

Аннотация: в работе анализируются “Воспоминания” Надежды Мандельштам как важный историко-
литературный источник, отражающий жизнь в эпоху сталинского террора. Акцент делается на том, как 
личные воспоминания и переживания автора, связанные с репрессиями и судьбой её мужа, поэта Оси-
па Мандельштама, раскрывают механизмы воздействия тоталитарного режима на личность, сознание 
и моральные ориентиры. Рассматривается роль страха, лжи и приспособления как способов выжива-
ния в условиях постоянной угрозы, а также трансформация сознания и психики под влиянием репрес-
сий. Особое внимание уделяется значению поэзии и слова как формы сопротивления и важности со-
хранения памяти о трагических событиях. 
Ключевые слова: Надежда Мандельштам, Осип Мандельштам, сталинский террор, тоталитаризм, ис-
торико-литературный источник, поэзия. 
 

HISTORY THROUGH THE PRISM OF PERSONAL EXPERIENCE: MEMORIES OF NADEZHDA 
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Abstract: the paper analyzes “Memories” Nadezhda Mandelstam as an important historical and literary source 
reflecting life in the era of Stalinist terror. The focus is on how the author's personal memories and experiences 
related to the repression and the fate of her husband, the poet Osip Mandelstam, reveal the mechanisms of 
the totalitarian regime's influence on personality, consciousness and moral guidelines. The article examines 
the role of fear, lies and adaptation as ways of survival in conditions of constant threat, as well as the trans-
formation of consciousness and psyche under the influence of repression. Special attention is paid to the im-
portance of poetry and words as a form of resistance and the importance of preserving the memory of tragic 
events. 
Keywords: Nadezhda Mandelstam, Osip Mandelstam, Stalinist terror, totalitarianism, historical and literary 
source, poetry. 
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рической реальности. А их литературная форма обусловливает возможность появления множества 
трактовок. Цель этой работы – понять, насколько удачно субъективные воспоминания могут быть ин-
терпретированы и преобразованы в историко-литературный документ.  

Важно отметить, что воспоминания по определению не могут быть объективными. Но Надежда 
Мандельштам, кажется, хочет сделать их такими. Она даже отдельно упоминает, что люди обвиняли её 
в “субъективизме”, что могло происходить из-за её описаний личной жизни и чувств. Тем не менее, 
примеры из истории показывают, что частный опыт нередко становится подтверждением официальных 
свидетельств. И кажется, что общая трагедия просто не может быть в полной мере отражена без от-
кровений и эмоционального повествования конкретного человека, судьба которого известна всем. Вме-
сте с тем воспоминания всё же должны выходить за рамки частного опыта, затрагивать “громкие” темы.  

Ссылаясь на Хлебникова, Надежда Мандельштам рассказывает о “высокоранговых свиданиях с 
государством” – арестах и обысках, которые ей с мужем пришлось пережить не раз. Текст наполнен 
рефлексией о том, как выглядели ночные “свидания” с агентами безопасности (и иронией над тем, что 
они предлагали будущим арестантам леденцы). Атмосфера подобных мероприятий передается через 
описание бесчеловечности и грубости при разгроме личных вещей и проверке документов. Появляется 
формула “изолировать, но сохранить”, которая раскрывает суть тоталитарного режима, который якобы 
проявлял милость по отношению к людям, ставя их в зависимое положение и создавая дополнитель-
ное давление. Это верх цинизма: насилие идеологически оправдывается (более того, оно пропаганди-
руется, поскольку является “вынужденной мерой”), репрессии скрываются за “гуманистическими” фор-
мулировками.  

Общество болезненно реагировало на аресты, люди пытались придумать возможные причины 
происходящего: “Она ведь действительно контрабандистка”, “Он такое себе позволял”, “Я сам слышал, 
как он сказал…”  Потребность в некотором оправдании, в поиске “рациональных поводов” не указывает 
на безусловную трусость; она скорее является инстинктивным проявлением психологической защиты. 
Так в сознании общественности создавалась иллюзия порядка и контроля над ситуацией, которую 
страшно было нарушить. Надежда Мандельштам называет состояние общества “гипнотическим сном”, 
“гипнозом” и “болезнью”. Даже представители интеллигенции подвергаются этому состоянию, поддава-
ясь внешнему давлению и оправдывая  насилие. Вместе с тем поднимается вопрос моральной ответ-
ственности людей, которые до конца не осознавали, выполняя приказы, что “их жертвы когда-нибудь 
воскреснут и обретут язык” (когда будут реабилитированы). Писательница опасается, что процесс “ис-
кажения” человеческой души происходит не только с активными государственными работника-
ми\служащими, но и с простыми людьми. Её мысли о том, что даже “лучшие из нас” смиряются с соб-
ственной беспомощностью, отражают глобальный страх того периода. Страх подавляет сопротивление 
(“мы все пошли на мировую: молчали, надеясь, что убьют не нас, а соседа”) и используется как способ 
манипулирования.  

И этот страх на самом деле стал частью повседневности: литераторы постоянно находились под 
наблюдением, поэтому опасались, что в окружении есть “стукачи”. Мемуаристка даже выделяет разно-
видности стукачей: “деловые\деловитые” (не притворялись заинтересованными, всегда спешили и пе-
реходили сразу к делу), “ценители” (старались “втереться в дом”) и “адъютанты” (аспиранты, которые 
зачастую использовали связи для личной выгоды; иногда оказывались завербованными).  

Жизни жен репрессированных уделено отдельное внимание. Методом выживания становится 
ложь, которая помогает адаптироваться к абсурдному миру: “Без лжи я не выжила бы в наши страшные 
дни”. Ложь – способ самосохранения, избежания суровой реальности, но, согласно писательнице, при-
верженцы и пассивного, и активного сопротивления оказываются в “лапах” системы, в которой размы-
ваются границы между справедливостью и обманом. Надежда Мандельштам также отмечает, что жен-
щины зачастую действовали более “собранно” и открыто, чем их мужья. Их реже арестовывали, и по-
этому многие храбро проявляли свою политическую позицию. Это иронично подчеркивается в тексте: 
“Сколько красоток!”.  

Надежда Мандельштам признается, что стихи её мужа опередили свое время. Большинство лю-
дей не могли понять их, что еще сильнее увеличивало трагизм судьбы поэта. Он оказывается заперт в 
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обществе, которое “не слышит предостережений”. Творчество становится опорой тоталитарного режи-
ма. И особенность этого режима, на которую стоило обратить внимание – пристальный интерес к поэ-
зии (“поэзию уважают только у нас – за нее убивают”). Абсурдность этого высказывания выходит за 
пределы возможного. Однако именно эта чрезмерная важность поэзии свидетельствует о глубоком 
страхе власти перед силой слова. 

Женщина рассказывает, как её мужа преследуют галлюцинации и паранойя: его подсознание 
наполнено заголовками газетных статей, голосами сталинских разоблачителей и тех, кто устраивает 
допросы. В этих видениях часто встречаются слова “преступление” и “наказание”, они – как отражение 
одержимости режима этими понятиями. Такая реакция нормальна – в неестественной, опасной ситуа-
ции стирается грань между нормой и психическими отклонениями. Поэтому даже не “сверхчувстви-
тельные” люди ломаются в условиях тоталитарного режима, предчувствуя страдания. Более того, от-
мечается, что психические заболевания, полученные во время тюремного заключения, провоцируют 
последующие “правонарушения” и ведут к повторным арестам. Галлюцинации оказались ответом орга-
низма на физические и психологические пытки, которым подвергались заключенные. Более того, люди 
в тюрьме были отрезаны от внешнего мира и не имели возможности получить или передать информа-
цию. Надежда Мандельштам считает, что в такой ситуации было лучше вообще не иметь “привязанно-
стей”. Однако самой большой ценностью становится стабильность. Увеличения срока заключения мо-
жет оказаться лучше, чем неопределенность или очередной переезд.  

Итак, можно сделать вывод, что воспоминания Надежды Мандельштам – это многосторонний 
текст, который выходит за рамки личной истории, превращаясь в историко-литературный документ. 
Этот текст служит примером того, как субъективные воспоминания, пропущенные через призму личного 
опыта, могут быть использованы как источник для изучения исторической реальности. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха сегодня обретает первостепенную значимость в 

контексте защиты здоровья населения и сохранения экологической стабильности. Россия, обладая 
мощным промышленным комплексом, сталкивается с серьезными вызовами в сфере охраны атмо-
сферного воздуха. Согласно сведениям государственного реестра, по состоянию на 11.04.2025 года (на 
09:20 мск), в Российской Федерации числится 257 036 объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду [1].  

В 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных ис-
точников году превысил 17,092 млн тонн, такие сведения по сданным отчетам 2-ТП (воздух) приводит 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) [2]. От передвижных 
источников загрязнение составило почти 5 миллионов тонн [3]. Представленные статистические дан-
ные наглядно демонстрируют тревожную ситуацию с объемом выбросов в атмосферный воздух за-
грязняющих (вредных) веществ. Федеральный проект «Чистый воздух» в составе национального про-
екта «Экология» подчеркивает государственный приоритет в решении вопроса загрязнения атмосфер-
ного воздуха.  

Аннотация: Статья исследует правовое регулирование охраны атмосферного воздуха в России, ана-
лизируя недостатки законодательства и практики его применения. С опорой на данные Росприроднад-
зора за 2024 год рассматриваются объемы выбросов, реализация проекта «Чистый воздух» и развитие 
нормативной базы с советского периода. Особое внимание уделяется пробелам в правовом регулиро-
вании и необходимости усиления мер контроля для сокращения выбросов и сохранения экосистем.   
Ключевые слова: охрана атмосферного воздуха, правовое регулирование, законодательство, выбро-
сы, нормативы качества воздуха, газоочистное оборудование.  
 

EVOLUTION OF THE LEGAL REGULATION OF ATMOSPHERIC AIR PROTECTION: HISTORICAL AND 
LEGAL ANALYSIS 

 
Mosunov Emil Yurievich 

 
Abstract: The article explores the legal regulation of atmospheric air protection in Russia, analyzing the short-
comings of legislation and the practice of its application. Based on Rosprirodnadzor data for 2024, emissions 
volumes, the implementation of the Clean Air project and the development of the regulatory framework since 
the Soviet period are being considered. Particular attention is paid to gaps in legal regulation and the need to 
strengthen control measures to reduce emissions and preserve ecosystems. 
Keywords: atmospheric air protection, legal regulation, legislation, emissions, air quality standards, gas clean-
ing equipment. 



124 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Качество жизни снижается из-за загрязнения воздуха, поэтому так важно правовыми способами 
совершенствовать механизмы охраны атмосферы, обеспечивать строгое соблюдение экологических 
стандартов и разрабатывать эффективные меры ответственности за нарушения, чтобы защитить здо-
ровье населения и сохранить природные экосистемы для будущих поколений.  

Законодательство, регулирующее охрану атмосферного воздуха, многогранно, динамично разви-
вается, содержит много отсылочных норм, опирается на подзаконные нормативные акты. Однако дей-
ственность правового регулирования охраны атмосферного воздуха остается под вопросом: пробелы в 
законодательстве, сложности правоприменения и слабая координация между органами власти затруд-
няют достижение поставленной цели снижения вредных выбросов в атмосферу. 

Охрана атмосферного воздуха продолжительное время оставалась вне рамок правового регули-
рования из-за незначительного воздействия на окружающую среду. Самый первый документ, принятый 
после 1917 года, начал историю охраны атмосферного воздуха как историю санитарной службы: Де-
крет Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
(РСФСР) «О санитарных органах республики» издан 15.09.1922 [4] (утратил силу 08.10.1927). В пункте 
1 указанного Декрета обозначено, что в круг задач и деятельности санитарных органов республики 
входят, в том числе санитарная охрана воздуха. Предусмотрено закрытие санитарно-неблагополучных 
предприятий в неотложных случаях (пункт 9 Декрета). 

Введен запрет с 01.01.1950 на утверждение проектной документации при строительстве и рекон-
струкции предприятий в случае отсутствия газоочистных и пылеулавливающих установок. Данное тре-
бование установлено Постановлением Совета Министров Союза Советских Социалистических Респуб-
лик (СССР) от 29.05.1949 № 2196 «О мерах борьбы с загрязнением атмосферного воздуха и об улуч-
шении санитарно-гигиенических условий населенных мест» [5] (утратило силу 23.03.1977). Также вво-
дился запрет ввода в эксплуатацию новых заводов без обеспечения очистки промышленных выбросов. 
Кроме этого, научно-исследовательским институтам и лабораториям необходимо было разработать 
методы газоочистки, пылеулавливания и рекуперации, издавать сборники материалов по способам 
очистки промышленных выбросов; в учебных заведениях вводился обязательный курс по газоочистке и 
пылеулавливанию.  

В Законе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) от 
27.10.1960 «Об охране природы в РСФСР» (действовал до 19.12.1991) правовая защита атмосферного 
воздуха предусматривалась преимущественно в рамках санитарно-гигиенического законодательства. 
Согласно статье 12 указанного закона санитарной охране подлежит атмосферный воздух. На органы 
местной власти, организации и предприятия возлагалась ответственность за проведение мероприятий, 
нацеленных на предотвращение загрязнения атмосферы и окружающей природы в целом [6]. 

Постановлением Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) 
и Совета министров Союза Советских Социалистических Республик (СССР) от 29.12.1972 № 898 «Об 
усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» ответственность за реа-
лизацию мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения в городах и иных населенных 
пунктах возложена на Советы Министров союзных и автономных республик, а также на органы испол-
нительной власти на краевом, областном и городском уровнях. Документ подчеркивал важность вклю-
чения в строительную проектную документацию специального раздела, посвященного мерам по 
предотвращению загрязнения водных объектов, почвы и воздуха сточными водами и вредными выбро-
сами. Кроме того, предписывались разработка и внедрение программ по модернизации существующих 
предприятий, включая строительство и реконструкцию газоочистного и пылеулавливающего оборудо-
вания [7]. 

Советское государство придавало приоритетное значение охране атмосферного воздуха, в пре-
амбуле Закона Союза Советских Социалистических Республик (СССР) от 25.06.1980 № 2353-Х «Об 
охране атмосферного воздуха» подчеркивалось, что атмосферный воздух рассматривается как один из 
ключевых, жизненно необходимых компонентов окружающей природной среды [8]. Для обеспечения 
чистоты воздушной среды предусматривался целый комплекс мер, основанный на научных и техниче-
ских разработках, включая экономические, социальные и иные подходы, направленные на предупре-
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ждение и устранение негативных воздействий. В сфере нормативно-правового регулирования были 
установлены нормативы качества атмосферного воздуха, что обусловило формирование специализи-
рованного правового режима. Этот режим отличается от классического санитарно-
эпидемиологического подхода, традиционно сосредоточенного на охране здоровья человека, и способ-
ствует более комплексной защите окружающей среды, гармонично сочетая экологические и социаль-
ные приоритеты. 
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ЦИФРОВОЙ МЕДИАСУВЕРЕНИТЕТ: БАЛАНС 
СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ   

Мартьянов Михаил Романович 
 студенты 

ГАОУ ВО  города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
 

  
Введение  
Глобальная цифровизация медиапространства поставила перед правовыми системами фунда-

ментальный вопрос: как обеспечить суверенитет в информационной сфере, не жертвуя конституцион-
ными принципами свободы слова? Российское законодательство, реформируемое в 2022-2024 гг. (ФЗ 

Аннотация: Статья осуществляет теоретико-правовую апробацию концепции цифрового медиасувере-
нитета как основы модернизации российского законодательства о массовой информации. На основе 
анализа глобальных регуляторных трендов (ЕС, США) и российской правовой доктрины доказывается 
необходимость баланса между технологическим регулированием и конституционными гарантиями сво-
боды слова. Апробация проводится через призму дифференцированного подхода к регулированию 
цифровых платформ, выявляя его потенциал для преодоления фрагментации законодательства и 
обеспечения технологической нейтральности норм. Результаты подтверждают гипотезу о том, что ме-
диасуверенитет достигается не через изоляцию, а через адаптацию международных стандартов к 
национальной правовой традиции с сохранением базовых конституционных ценностей.   
Ключевые слова: цифровой медиасуверенитет, свобода массовой информации, технологическое ре-
гулирование, дифференцированное регулирование платформ, баланс конституционных ценностей, 
информационное право, цифровая трансформация, правовая адаптация. 
 

DIGITAL MEDIA SOVEREIGNTY: THE BALANCE OF MEDIA FREEDOM AND TECHNOLOGICAL 
REGULATION IN RUSSIAN LAW 

 
Martyanov Mikhail Romanovich  

 
Abstract: This article conducts a theoretical-legal appraisal of the concept of digital media sovereignty as a 
foundation for modernizing Russian mass media legislation. Through an analysis of global regulatory trends 
(EU, USA) and Russian legal doctrine, it demonstrates the need to balance technological regulation with con-
stitutional guarantees of free speech. The appraisal employs a differentiated approach to digital platform regu-
latio, revealing its potential to overcome legislative fragmentation and ensure technological neutrality of norms. 
The results confirm the hypothesis that media sovereignty is achieved not through isolation, but through the 
adaptation of international standards to national legal traditions while preserving core constitutional values. 
Keywords: digital media sovereignty, freedom of mass information, technological regulation, differentiated 
platform regulation, balance of constitutional values, information law, digital transformation, legal adaptation. 
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№ 31-ФЗ, № 319-ФЗ, № 473-ФЗ), демонстрирует поиск ответа через усиление контроля. Однако этот 
процесс сопровождается системными проблемами:   

- Фрагментация регулирования (55+ НПА, регулирующих СМИ);   
- Коллизии между свободой слова и ограничениями (42% оспоренных решений по ст. 13.15 КоАП 

РФ в 2023 г.);   
- Технологическое отставание норм (отсутствие режимов для AI, Web 3.0).   
Данная статья апробирует концепцию цифрового медиасуверенитета, разработанную в дис-

сертационном исследовании, как теоретическую основу для сбалансированной модернизации законо-
дательства. Цель – доказать, что суверенитет достигается не механическим заимствованием или изо-
ляцией, а через:   

1.  Адаптацию эффективных международных практик;   
2.  Дифференциацию регулирования по типу и масштабу платформ;   
3.  Строгое соблюдение теста пропорциональности ограничений (цель-средство-баланс).   
Методология включает: сравнительно-правовой анализ (ЕС: DSA; США: Section 230 CDA), догма-

тический анализ российской нормативной базы и философско-правовую рефлексию концепта сувере-
нитета (Хабермас, Lessig). 

Теоретико-правовые основания цифрового медиасуверенитета  
1. Концепт суверенитета в цифровую эпоху:   
Традиционное понимание государственного суверенитета (Ж. Боден) сталкивается с вызовами 

трансграничности цифровых платформ. Медиасуверенитет предлагается понимать как способность 
государства обеспечивать:   

- Нормативный контроль над инфраструктурой распространения информации на своей терри-
тории;   

- Защиту публичных интересов (безопасность, нравственность, права граждан);   
- Сохранение культурно-информационной идентичности;   
- Реализацию конституционных гарантий свободы слова (ст. 29 Конституции РФ).   
Это не изоляция, а селективная адаптация глобальных стандартов (аналогия: концепция "стра-

тегической автономии" ЕС). 
2. Парадигма баланса в конституционном праве:   
Ключевая дилемма: как совместить технологическое регулирование (необходимое для суверени-

тета) с запретом цензуры (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ)? Ответ дает теория пропорциональности 
(Алекси, Р. Дворкин):   

- Легитимная цель: Защита основ конституционного строя, нравственности, безопасности (По-
становление КС РФ № 32-П от 2024 г.);   

- Соразмерность средств: Регуляторное воздействие ≤ угрозе;   
- Минимальная достаточность: Отсутствие менее ограничительных альтернатив.   
Пример дисбаланса: Нормы о блокировке "недостоверной информации" (ФЗ № 31-ФЗ) без чет-

ких критериев нарушают принцип соразмерности. 
3. Дифференциация как методологический императив:   
Универсальные нормы для всех типов медиа неэффективны в цифровой среде. Требуется гра-

дация регулирования по:   
- Типу контента (профессиональный СМИ / UGC / синтетический медиа);   
- Масштабу воздействия (аудитория, социальные риски);   
- Технологической сложности (централизованные vs. децентрализованные платформы).   
Европейский опыт: DSA выделяет VLOPs (>45 млн пользователей в ЕС) с усиленными обязан-

ностями (аудит алгоритмов, риск-менеджмент). 
Апробация концепции в российском правовом контексте.  
1. Анализ действующего законодательства через призму медиасуверенитета:   
Достижения:  
    -  Формирование инфраструктурного контроля (локализация данных – ст. 18 ФЗ-149);   
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    -  Защита от внешнего манипулирования (контроль "иностранного влияния" – ФЗ-319).   
Системные дефекты:   
    -  Отсутствие дифференциации: Блогер с 1 млн подписчиков и федеральный телеканал подчи-

нены схожим нормам;   
    -  Игнорирование технологической специфики: Правовой статус DAO (децентрализованных 

платформ) не определен (кейс FreeNews, дело № А40-189345/2023);   
    - Риски дисбаланса: Оценочные понятия ("иностранное влияние", "фейки") создают поле для 

произвольного применения.   
2. Апробация дифференцированного подхода (теоретическое моделирование):   
Концепция диссертации предлагает трехуровневую модель регулирования:   
Первый уровень включает крупнейшие платформы (VLOPs) с аудиторией более 1 миллиона 

пользователей в России. Для таких платформ установлены наиболее строгие требования: обеспечение 
прозрачности алгоритмов, обязательная маркировка контента, созданного с помощью искусственного 
интеллекта, а также полная локализация данных пользователей на территории страны. Эти меры 
направлены на максимальную защиту публичных интересов и национальной безопасности в цифровом 
пространстве. 

На втором уровне находятся средние по размеру платформы с аудиторией от 100 тысяч до 1 
миллиона пользователей. К ним применяются умеренные регуляторные требования: внедрение базо-
вой системы модерации контента и обязательное реагирование на запросы контролирующих органов. 
Такой подход обеспечивает сбалансированное регулирование, позволяя платформам развиваться при 
необходимом уровне контроля. 

Третий уровень охватывает малые платформы и сервисы пользовательского контента с ауди-
торией менее 100 тысяч пользователей. От них требуется лишь соблюдение основных законодатель-
ных запретов, таких как противодействие экстремизму и распространению запрещенного контента. Это 
минимальное вмешательство государства позволяет сохранять свободу выражения в цифровой среде 
для небольших проектов. 

Преимущества модели:   
  Сфокусированность ресурсов: Регулятор концентрируется на платформах с высоким риском 

(VLOPs);   
    Снижение барьеров для малого бизнеса: Упрощение комплаенса для стартапов;   
   Соблюдение пропорциональности: Интенсивность регулирования ≈ потенциальному воздей-

ствию.   
3. Адаптация международного опыта как элемент суверенитета:   
DSA (ЕС): Механизмы прозрачности алгоритмов и оценки системных рисков применимы к рос-

сийским VLOPs после:   
    -   Замены критерия "45 млн пользователей в ЕС" на ">1 млн в РФ";   
    -   Учета специфики национальной безопасности.   
Section 230 CDA (США): Иммунитет платформ неприемлем в российской традиции, но 

*отдельные элементы* полезны:   
    - "Добрый самаритянин" (добросовестная модерация без риска ответственности);   
    - Стимулирование саморегулирования через отраслевые стандарты.   
4. Философско-правовое обоснование баланса:   
Концепция медиасуверенитета должна интегрировать:   
- Коммуникативную рациональность (Ю. Хабермас): Обеспечение пространства публичного диа-

лога;   
- Информационный плюрализм (С. Бенклер): Защита разнообразия источников;   
- Теорию "архитектуры выбора" (К. Санстейн): Проектирование регуляторных стимулов для этич-

ного поведения платформ.   
Пример: Обязательная маркировка AI-контента не запрещает его, но информирует пользователя 

(архитектура выбора), сохраняя плюрализм. 
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Заключение  
Апробация концепции цифрового медиасуверенитета подтвердила его потенциал как методоло-

гической основы для реформы российского законодательства о массовой информации. Ключевые вы-
воды: 

1.  Суверенитет не равно изоляция: Это способность адаптировать глобальные практики (DSA) 
к национальным реалиям при безусловном приоритете Конституции.   

2.  Дифференциация – ключ к балансу: Градация регулирования по типу, масштабу и техноло-
гической сложности платформ обеспечивает пропорциональность ограничений.   

3.  Технологическое регулирование должно быть ценностно-ориентированным: Нормы об 
AI, блокчейне, синтетическом контенте должны защищать конституционные ценности (свобода слова, 
достоинство личности), а не только безопасность.   

Перспективы исследования:   
-   Разработка методики оценки социальных рисков генеративного ИИ;   
-   Анализ моделей ко-регулирования (государство + СРО);   
-   Гармонизация стандартов в рамках ЕАЭС.   
Цифровой медиасуверенитет – не "железный занавес 2.0", а стратегия ответственного регулиро-

вания, где технологический прогресс усиливает, а не ограничивает конституционные свободы. 
 
Introduction 
The global digitalization of the media landscape has raised a fundamental question for legal systems: 

how can sovereignty in the information sphere be ensured without sacrificing constitutional principles of free 
speech? Russian legislation, reformed in 2022–2024 (Federal Laws No. 31-FZ, No. 319-FZ, No. 473-FZ), 
seeks an answer through enhanced control. However, this process is accompanied by systemic issues: regu-
latory fragmentation (55+ legal acts governing media); conflicts between free speech and restrictions (42% of 
contested decisions under Art. 13.15 of the Administrative Code in 2023); and technological lag in regulation 
(lack of frameworks for AI, Web 3.0). 

This article tests the concept of digital media sovereignty, developed in doctoral research, as a theoret i-
cal foundation for balanced legislative modernization. The goal is to demonstrate that sovereignty is achieved 
not through mechanical borrowing or isolation, but via adaptation of effective international practices; tiered 
regulation based on platform type and scale; and strict adherence to proportionality tests (purpose-means-
balance). Methodology includes comparative legal analysis (EU: DSA; US: Section 230 CDA), doctrinal analy-
sis of Russian law, and philosophical-legal reflection on sovereignty (Habermas, Lessig). 

Theoretical Foundations of Digital Media Sovereignty 
Sovereignty in the Digital Age 
Traditional state sovereignty faces challenges from cross-border digital platforms. Media sovereignty is 

proposed as a state's ability to ensure regulatory control over information dissemination infrastructure; protec-
tion of public interests (security, morality, civil rights); preservation of cultural identity; and constitutional guar-
antees of free speech (Art. 29, Russian Constitution). This is not isolation but selective adaptation of global 
standards (e.g., the EU's "strategic autonomy"). 

Balancing Constitutional Rights 
Core dilemma: how to reconcile technological regulation (for sovereignty) with the ban on censorship 

(Art. 29(5), Constitution)? The answer lies in proportionality theory: legitimate aim of protecting constitutional 
order; necessity of regulatory measures proportionate to threat level; and least restrictive means available. 
Example of imbalance: Laws on "fake news" (No. 31-FZ) lack clear criteria, violating proportionality. 

Differentiation as a Methodological Imperative 
Uniform rules for all media types are ineffective online. Regulation must account for content type (pro-

fessional media vs. UGC vs. synthetic media); impact scale (audience size, societal risks); and technological 
complexity (centralized vs. decentralized platforms). EU example: DSA imposes stricter rules on VLOPs 
(>45M users in the EU). 
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Application in the Russian Legal Context 
Current Legislation Through the Lens of Media Sovereignty 
Achievements include infrastructure control (data localization) and anti-foreign manipulation laws. Flaws 

include no differentiation between small and large platforms; technological gaps regarding decentralized plat-
forms; and overbroad terms enabling arbitrary enforcement. 

Proposed Tiered Regulatory Model 
Tier 1 (VLOPs, >1M users in Russia) would have strict rules (algorithmic transparency, AI labeling, data 

localization). Tier 2 (100K–1M users) moderate requirements. Tier 3 (<100K users) minimal rules. Advantages 
include focused regulatory resources, reduced barriers for startups, and ensured proportionality. 

Adapting International Best Practices 
EU's DSA transparency mechanisms could be adjusted for Russian thresholds. US Section 230's im-

munity is unacceptable but some elements like protection for good-faith moderation could be adopted. 
Philosophical-Legal Justification 
Media sovereignty should integrate theories of public discourse, information pluralism, and ethical plat-

form design. Example: Mandatory AI labeling informs users without restricting content. 
Conclusion 
The concept of digital media sovereignty offers a viable framework for reforming Russian media law. 

Key findings: sovereignty requires adapting global standards while prioritizing constitutional values; tiered rules 
ensure balanced regulation; and tech laws should protect free speech. Future research should develop risk-
assessment methods for AI, co-regulation models, and harmonized EAEU standards. Digital media sovereign-
ty represents responsible governance where technology strengthens constitutional freedoms. 
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Аннотация: в статье рассматриваются трудности формирования лексических навыков у обучающихся 
на различных этапах изучения иностранного языка. Особое внимание уделяется применению искус-
ственного интеллекта (ИИ) как эффективного инструмента для преодоления указанных затруднений. 
Описывается опытное обучение с использованием комплекса упражнений, разработанных с помощью 
ИИ, на уроках немецкого языка в 7 классе общеобразовательной школы. В ходе опытного обучения 
проведён анализ исходного и итогового уровня сформированности лексических навыков, выявлена по-
ложительная динамика и значительный рост лексической компетенции у обучающихся. Результаты 
подтверждают, что интеграция упражнений на основе ИИ способствует более успешному формирова-
нию лексических навыков, повышает мотивацию и индивидуализирует процесс обучения, что соответ-
ствует современным требованиям образовательных стандартов. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, иностранный (немецкий) язык, лексический навык, опыт-
ное обучение 
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Abstract: The article discusses the difficulties in developing lexical skills among students at various stages of 
learning a foreign language. Special attention is given to the use of artificial intelligence (AI) as an effective 
tool for overcoming these difficulties. The article describes an experimental teaching method using a set of 
exercises developed with the help of AI in German language classes at a secondary school. During the exper-
imental teaching, the initial and final levels of lexical skills were analyzed, and a positive trend and significant 
improvement in lexical competence were identified. The results confirm that the integration of AI-based exer-
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Необходимо отметить, что развитие лексических умений может вызывать у обучающихся затруд-

нения на любом этапе изучения иностранного языка. Это может быть вызвано большого количества 
лексических единиц, необходимых для запоминания за раз в рамках лексической темы, изучение лек-
сических единиц не в контексте, а изолированно, путем заучивания, отсутствием навыка эффективного 
запоминания, отсутствием визуальной или контекстной опоры, а также рядом других причин. Примене-
ние вспомогательных ресурсов, таких как ИИ, является одним из средств снятия данных трудностей, 
что обуславливает актуальность данного исследования. 

ИИ как область науки начал формироваться в 1950-х годах, когда учёные начали исследовать воз-
можности создания машин, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта. Перво-
начально акцент был сделан на разработке алгоритмов, которые могли бы решать конкретные задачи, 
такие как игра в шахматы или решение математических уравнений. Однако с течением времени исследо-
ватели стали осознавать, что для достижения более сложных целей, таких как понимание и использова-
ние естественного языка, необходимо создавать более сложные модели и системы [17, с. 360]. 

В контексте формирования лексических навыков на уроках иностранного языка ИИ предоставля-
ет множество возможностей, которые могут значительно повысить эффективность обучения. 

Для подтверждения того, что формирование лексических навыков на уровне основного общего 
образования будет более успешным при условии использования комплекса упражнений, разработан-
ных с помощью ИИ, мы провели опытное обучение на базе  

Целью опытного обучения является повышение уровня формирование лексических навыков обу-
чающихся 7 класса посредством применения ИИ на уроках иностранного (немецкого) языка на базе 
МАОУ «СОШ № 21» г. Набережные Челны в рамках производственной преддипломной практики в 7 
«В» классе. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1. Подобрать критерии оценивания для выявления исходного и итогового уровня овладения обу-

чающимися 7 класса лексическими навыками. 
2. Провести первичный и итоговый контроль на уроках иностранного языка для отслеживания 

уровня сформированности лексических навыков в данной группе обучающихся. 
3. Подвести итог о применении разработанных упражнений с искусственного интеллекта при обу-

чении лексике. 
В рамках опытного обучения участие принимали 13 обучающихся 7 «Б» класса. Опытное обуче-

ние проводилось в течение 5 уроков, включая уроки, на которых производился первичный и итоговый 
контроль.  

Опытное обучение, согласно А. Н. Щукину, проводилось в четыре этапа: организационный этап, 
этапы реализация, констатация и интерпретации. 

1. Организационный этап – разработка гипотезы, подбор материала, критерий оценивании и ин-
терпретации. 

2. Этап реализации – внедрение разработанных упражнений в процесс обучения. 
3. Этап констатации – выявление уровня сформированности навыков. 
4. Этап интерпретации – анализ результатов и подведение итогов опытного обучения [34, c. 47]. 
1. На организационном этапе опытного обучения была разработана гипотеза исследования, а 

также выделены цель и задачи опытного обучения. Подобраны критерии оценивания уровня сформи-
рованности лексических навыков у обучающимися 7 «Б» класса, единая шкала оценивания, упражне-
ния для проведения опытного обучения, а также задания для организации первичного и итогового кон-
троля. 

 

cises contributes to a more successful development of lexical skills, increases motivation, and individualizes 
the learning process, which meets the modern requirements of educational standards. Keywords:  
Keywords: artificial intelligence, foreign (German) language, lexical skill, experiential learning. 
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2. На этапе реализации для проведения первичного контроля уровня сформированности лекси-
ческих на первом уроке в рамках опытного обучения был разработан комплекс заданий, выполнение 
которого позволило оценить изначальный языковой уровень обучающихся На данном этапе обучаю-
щимся предложено выполнить небольшой тест, выполнение кроссворда, а также текстовую головолом-
ку с поиском слов среди букв, организованных в хаотичном порядке.  

Проведение первичного контроля таким образом позволило проследить, какие ошибки являются 
наиболее частыми при работе с лексикой. В результате была составлена карта оценивания уровня 
сформированности лексических по немецкому языку в 7 классе после проведения первичного кон-
троля. 

На этом этапе было проведено 5 уроков по теме «Идиомы с названиями цветов». На этих уроках 
был использован комплекс упражнений, разработанный с помощью нейросети Deep.ai. Упражнения 
направлены на формирование рецептивных и продуктивных лексических навыков. 

На этапе констатации опытного обучения последний урок был посвящен выявлению уровня 
сформированности навыков обучающихся, а именно проведению итогового контроля уровня сформи-
рованности лексических навыков после применения разработанного комплекса заданий. 

На этапе интерпретации был произведен анализ результатов и подведение итогов опытного обу-
чения, сравнение результатов обучающихся при проведении первичного и итогового контроля, выявле-
на положительная динамика и значительный рост в уровне сформированности лексических навыков 
данной группы обучающихся. 

При использовании разработанных упражнений с применением ИИ заметно прослеживается рост 
в уровне сформированности лексических навыков у обучающихся данной группы.  

Так, мы можем констатировать, что если на уроках применять комплекс упражнений, разработан-
ный посредством ИИ, то уровень сформированности лексических навыков повысится.  
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В современном образовательном пространстве постоянное обновление педагогических методов 

и повышение профессиональной компетентности педагогов являются важнейшими условиями обеспе-
чения высокого качества образования. В условиях динамично меняющихся требований к образова-
тельным стандартам и необходимости адаптации к новым социальным вызовам внутрикорпоративное 
обучение приобретает особую актуальность как эффективный инструмент повышения методической 
компетентности педагогов.  

Внутрикорпоративное обучение представляет собой систематическую деятельность, осуществ-
ляемую внутри образовательных или иных организаций с целью повышения профессиональной компе-
тентности сотрудников, в частности педагогов. Эта форма обучения отличается от традиционных ме-
тодов, таких как внешние курсы или конференции, тем, что оно организуется непосредственно внутри 
учреждения и ориентировано на решение конкретных задач, связанных с деятельностью организации. 
Внутрикорпоративное обучение включает в себя разнообразные формы и методы, такие как тренинги, 
мастер-классы, семинары, наставничество, командные проекты, обмен опытом и внутренние образова-
тельные программы, разработанные с учетом специфики конкретного учреждения. 

Основной целью внутрикорпоративного обучения является повышение профессиональной ком-
петентности сотрудников, их методической подготовленности, развитие новых навыков и умений, необ-
ходимых для эффективного выполнения профессиональных обязанностей.  

Для выявления знаний о внутрикорпоративное обучение как средство повышения квалификации 
учителей был проведен опрос с целью раскрытию существования необходимости этого вида обучения. 

В качестве платформы для проведения опроса использовался образовательный онлайн-сервис 
для создания тестов, опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий Online Test 
Pad.  Сервис бесплатный и может быть использован через интернет из облака разработчика. Опроса 
состоит из 19 вопросов с использованием разных форм ответов: выбор одного варианта ответа, выбор 
нескольких вариантов ответов и форма открытого ответа. 

В опросе участвовали 23 педагога. Из низ большую часть составляет учителя. С результатами 
можно познакомиться по представленным таблицам (табл. 1). Большая часть опрашиваемых работает в 
школе 6-10 лет, что свидетельствует о результатах опытных учителей (табл. 2). Половина опрашиваемых 
педагогов работают в школах города Перми (табл. 3). Большая часть педагогов, которые приняли участие 
в опросе, работают в школах с большими педагогическими коллективами.  А значит при помощи корпора-
тивного обучения происходит большой обмен опытом (табл.4) Следующий вопрос задавал с целью вы-

Аннотация: в данной статье приведены результаты проведения опроса по целесообразности проведе-
ния внутрикорпоративного обучения в образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: корпоративное обучение, форма обучения, средство повышения квалификации. 
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явления на сколько опрашиваемые удовлетворены традиционными курсами повышения квалификации с 
точки зрения их эффективности для реальной педагогической практики.  Результаты показывают, что 
большая часть удовлетворена прохождением повышения квалификации (табл. 5). По результатам свод-
ной таблицы видно, что только 20% педагогов удовлетворены системой методической работы своей 
школы, так как они поставили 9-10 баллов (табл. 6). Что подтверждает, о необходимости рассмотрении 
новой формы развития учителей с методической точки зрения. 16 из 23 (69,57%) опрошенных знакомы 
или слышали о концепции корпоративного обучения педагогов (табл. 7). На вопрос «Какие формы и ме-
тоды корпоративного обучения Вам известны?» самые распространенные формы и методы корпоратив-
ного обучения: школьные методические конференции (12,94%); наставничество (11,76%); семинары и 
тренинги (9,41%); взаимопосещение уроков и их анализ (9,41%); мастер-классы (8,24%); конкурсы педаго-
гического мастерства (8,24%). Почти 80% опрошенных пожелала пройти внутрикорпоративное обучение с 
целью повышения качества образования. По результатам опроса самые актуальные формы и методы 
корпоративного обучения: школьные методические конференции (15%), семинары и тренинги (11%), вза-
имопосещение уроков и их анализ (9%), конкурсы педагогического мастерства (12%). Также мы обратили 
внимание на то, что большая часть педагогов считает цифровое/онлайн/дистанционное обучение педаго-
гов не эффективным. Все положительные и отрицательные моменты дистанционной формы образова-
ния все мы ощутили на себе, и прекрасно понимаем какие результаты оно дает. 

Следующий вопрос, который изучался: «Как участие в корпоративном обучении повлияло на ва-
шу профессиональную деятельность? Приведите конкретные примеры». Учителя, которые знакомы с 
внутрикорпоративным обучением, ответили таким образом: обновление знаний и навыков; повышение 
уверенности в работе; возможность карьерного роста; улучшение результатов работы.  

Таким образом исходя из изучения ответов мы еще раз подтвердили, что повышение качества 
образования важно, а внутрикорпоративное обучение доступно и имеет необходимость изучение среди 
учителей. 

Ниже представлены ответы проведенного опроса в виде таблицы для изучения.  
 

Таблица 1 
Ответы на вопрос: «Укажите должность (статусы), которые Вы занимаете в школе» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

Учитель 15 50% 

Руководитель МО 3 10% 

Методист 2 6.67% 

Заместитель директора 9 30% 

Директор 1 3.33% 

 
Таблица 2 

Ответы на вопрос: «Укажите Ваш общий стаж работы в системе общего образования» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

5 лет и менее 9 37.5% 

6-10 лет 7 29.17% 

11-20 лет 6 25% 

21 год и более 2 8.33% 

 
Таблица 3 

Ответы на вопрос: «Где находится школа, в которой Вы работаете?» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

г.Пермь 12 50% 

Другие города Пермского края 5 20.83% 

Сельская местность (посёлок, село, деревня) 7 29.17% 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 137 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Ответы на вопрос: «Большой ли у вас педагогический коллектив?» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

Менее 10 педагогов 1 4.17% 

10-30 педагогов 7 29.17% 

30-50 педагогов 11 45.83% 

Более 50 педагогов 5 20.83% 

 
Таблица 5 

Ответы на вопрос: «Оцените, на сколько вы удовлетворены традиционными курсами  
повышения квалификации с точки зрения их эффективности для реальной 

 педагогической практики» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

1 1 4.17% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 2 8.33% 

5 4 16.67% 

6 3 12.5% 

7 6 25% 

8 3 12.5% 

9 1 4.17% 

10 4 16.67% 

 
Таблица 6 

Ответы на вопрос: «Оцените, на сколько вы удовлетворены системой методической работы в 
Вашей школе с точки зрения её эффективности для реальной педагогической практики» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

1 1 4.17% 

2 2 8.33% 

3 2 8.33% 

4 2 8.33% 

5 4 16.67% 

6 2 8.33% 

7 5 20.83% 

8 1 4.17% 

9 2 8.33% 

10 3 12.5% 

 
Таблица 7 

Ответы на вопрос: Какие формы и методы корпоративного обучения применяются 
 в Вашей школе? 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

Школьные методические конференции 10 14.93% 

Семинары и тренинги 7 10.45% 

Взаимопосещение уроков и их анализ 6 8.96% 

Конкурсы педагогического мастерства 8 11.94% 
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Таблица 8 
Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы эффективным цифровое/онлайн/дистанционное о 

бучение педагогов?» 

Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

Да 6 25% 

Скорее да, чем нет 2 8.33% 

Скорее нет, чем да 11 45.83% 

Нет 5 20.83% 

Затрудняюсь ответить 0 0% 
 

© 2025  
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Развитие коммуникативных навыков играет большую роль в обучении иностранному языку, 

включая в себя такие значимые аспекты как: формирование диалогической и монологической речи, 
углубленное понимание языка и его носителей, способность адаптироваться к различным ситуациям и 
осведомленность о культурных особенностях народа, изучаемого языка. 

Учебный план должен быть направлен на постоянное совершенстование навыков общения на 
каждом уроке английского языка путем вовлечения учеников в изучаемый материал и при помощи за-
кладывания алгоритмов сознательной и самостоятельной работы [1, с. 677]. 

Цель обучения английскому языку, отраженная в школьной программе заключается в следую-
щем: 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования и развития речи учащихся, как 
в диалогической, так и в монологической форме, так как уровень развития коммуникативных навыков 
является главным показателем освоения языка и готовности применять его в практике общения. Опыт 
показывает, что большинство выпускников испытывают трудности не в восприятии речи собеседника, а 
в выражении своих мыслей в ответ.  
Ключевые слова: коммуникативные навыки, аудирование, словарный запас, обучение, иностранный 
язык, говорение, понимание. 
 

DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS IN SCHOOLCHILDREN WHEN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES 

 
Chotchaeva Medina Kazimovna 

 
Scientific adviser: Uzdenova Zarema Kemalovna 

 
Abstract: This article examines the problem of the formation and development of students' speech, both in 
dialogical and monologue form, since the level of development of communication skills is the main indicator of 
language acquisition and willingness to apply it in communication practice. Experience shows that most grad-
uates experience difficulties not in perceiving the other person's speech, but in expressing their thoughts in 
response.  
Keywords: communication skills, listening, vocabulary, learning, foreign language, speaking, understanding. 
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- развитие личности школьника; 
- формирование способностей и желания быть участником межкультурной коммуникации; 
- проявлять самостоятельность в совершенствовании иноязычной-речевой деятельности; 
- ознакомление с культурой, традициями и образом жизни стран, изучаемого языка; 
- формирование у учащихся навков сотрудничества и командной работы; 
- умение вести дискуссии на иностранном языке; 
- поиск и обработка информации, используя интернет-ресурсы; 
- высокая грамотность, большой лексический запас и точное произношение; 
- мотивация к саморазвитию; 
- овладение коммуникативной компетенцией [2, с. 140]. 
В развитие коммуникативной компетенции входит несколько ключевых аспектов. Во-первых, сло-

варный запас. Лексика является первостепенно необходимой для общения. Она закладывает основу 
всей коммуникации. Ученики должны не только знать много иностранных слов, но и в полной мере осо-
знавать их смысл на родном языке. Также наиболее оптимально происходит запоминание тех слов, 
которые связаны с интересами и увлечениями обучающегося. Эффктивным способом обучения новым 
словам являются флеш-карточки, плакаты и иллюстрации. Подкрепление материала наглядными при-
мерами и яркими образами ускоряет процесс усвоения информации. А для того, чтобы учебный про-
цесс проходил для учеников веселее можно интегрировать в урок обучение песням, шуточным стихам 
или поговоркам. Таким образом происходит не только запоминание новых слов, но и изучение грамма-
тических конструкий, практика произношения и развитие контекстного мышления. 

Во-вторых, для того, чтобы сформировать иностранную речь необходимо работать над навыками 
аудирования. Аудирование позволяет учить школьников вслушиваться в текст, формировать умение 
опережать смысловой ряд высказывания, и таким образом развивать навык слушания и понимания на 
иностранном языке. Понимание на слух – важная языковая способность, которая используется в по-
вседневном общении. Для его улучшения нужно прилагать регулярные и систематические усилия. Сто-
ит отметить, что отдельной проблемой является вопрос оценивания аудирования. Учебная программа 
рассчитана на однобокую проверку заданий, основываясь на критерии верно/неверно в резултаттах, 
тогда как следует обращать внимание и на сам процесс – реакция ученика на информацию, ее обра-
ботка, личное отношение к ситуациям, описанным в тексте [3, с. 332]. 

В-третьих, непосредственно сам навык говорения – ключевой шаг в формировании коммуника-
тивной компетенции. Существует большое разнообразие видов упражнений и заданий, направленных 
на улучшение диалогической и монологической речи на английском языке. К ним относятся: 

1. Ролевые игры. 
Учащиеся могут играть различных персонажей в заданных ситуациях, как по заранее готовому 

сценарию, так и импровизируя. 
2. Дискуссии и дебаты. 
Организованное обсуждение на наиболее актуальные темы, где обучающиеся развивают свое 

умение аргументированно рассуждать, подкрепляя свою точку зрения фактами и доводами.   
3. Парная и групповая работа. 
Работа в парах или группах дает возможность ученикам общаться между собой, практикуя навы-

ки слушания и говорения. Так как общение происходит среди одноклассников, это создает более дру-
желюбную и комфортную атмосферу.  

4. Презентации. 
Представление небольших презентаций или проектов на заданную тему помогает формировать 

уверенность при выступлении перед публикой и помогает разивать навыки структирования своей речи. 
5. Использование видео и аудио файлов. 
Включение отрывков из фильмов и мультфильмов для последующего анализа произношения и 

контекста использования конкретных фраз и грамматических конструкций.  
6. Игра в «20 вопросов».  
Ученики угадывают загаданного персонажа, но могут спросить не более двадцати вопросов. Эта 
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игра помогает развивать навыки диалога. 
7. Рефлексия. 
Запись на диктофон или видео чтения или презентации учеников может послужить эффективным 

методом для саморефлексии, отчетливо проследив за своими сильными и слабыми сторонами. Обу-
чающиеся могут потренироваться оценивать не только себя, но и сверстников, разделившись на не-
большие группы [4, с. 333]. 

Кроме этих методов, есть огромное количество и других упражнений и игр для развития коммуни-
кативных навыков. Общение – это не только умение слушать, но и говорить. Важно делать упор именно 
на обучение говорению, способности выражать собственную точку зрения, изъясняться ясно и четко, 
передавая главную информацию и опуская ненужные детали [5, с. 240]. 

Будущее выпускников во многом зависит от их навыков устной речи. Не только на иностранном, 
но и на родном языке. Те ученики, которым учителя смогут привить полезные механизмы обучения, 
смогут успешно коммуницировать в любой ситуации – на работе, официальном мероприятии или даже 
просто в кругу друзей. На уроках английского языка происходит обучение не только лексике, но и этике 
делового общения. Без речевого этикета невозможно начать коммуникацию, поддержать общение, 
успешно обменяться информацией и достичь взаимопонимания. 
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Историческое развитие наставничества отражает многовековой путь становления этого явления 

как важнейшего социального института, формировавшегося в различных сферах человеческой дея-
тельности. Наставничество как форма передачи знаний, умений и жизненного опыта от более опытных 
членов общества к молодому поколению зародилось на самых ранних этапах существования человека 
разумного и сохраняет свою актуальность до настоящего времени. На заре человеческой истории 
наставничество проявлялось в обучении основам выживания — изготовлению орудий труда, охоте, 

Аннотация: В статье представлен всесторонний обзор исторического пути развития наставничества —
 от его возникновения в первобытном обществе до современных форм в условиях цифровизации обра-
зования. Рассматриваются этапы становления наставнической практики в России, включая советский 
и постсоветский периоды, с акцентом на социально-экономические и идеологические изменения. Ана-
лизируется современное понимание наставничества как гибкой, многоуровневой системы, охватываю-
щей образовательные, профессиональные и личностные аспекты.  
Ключевые слова: наставничество, история, высшее образование, цифровизация, педагогика, разви-
тие личности. 
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Abstract: The article provides a comprehensive overview of the historical development of mentoring, from its 
origins in primitive societies to modern forms shaped by the digitalization of education. It examines the evolu-
tion of mentoring practices in Russia, including the Soviet and post-Soviet periods, with a focus on socio-
economic and ideological transformations. Mentoring is presented as a flexible, multi-level system encompass-
ing educational, professional, and personal dimensions. Special attention is given to the mentor’s role in higher 
education, the required competencies, and the importance of building trust-based relationships. The study 
concludes that mentoring demonstrates high adaptability and potential as a tool for personal development, 
career formation, and strengthening of professional communities. 
Keywords: Mentorship, history, higher education, digitalization, pedagogy, personal development. 
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сбору растений, наблюдению за природными циклами. Всё это сопровождалось передачей накоплен-
ного опыта, что стало основой культурного развития общества. Через процесс научения происходило 
не просто освоение практических навыков, но и формирование коллективной памяти, норм поведения, 
морали и традиций. Таким образом, наставничество выступало механизмом социализации и адаптации 
к условиям окружающей среды. 

Если рассматривать наставничество как способ передачи знаний и опыта от более зрелых пред-
ставителей общества к молодому поколению, то истоки этой практики можно проследить ещё в перво-
бытные времена. Тогда обучение происходило через прямое взаимодействие: старшие обучали млад-
ших основам выживания, охоты, использованию орудий и другим жизненно важным навыкам, обеспе-
чивающим продолжение рода и устойчивость сообщества. В античные времена, например, в Римской 
империи, наставничество приобрело форму индивидуального обучения в рамках домашнего образова-
ния. 

В России XVIII–XIX веков гувернёры стали играть важную роль в воспитании дворянских детей. 
Уже в 1813 году было принято решение о введении наставников в образовательные учреждения, ос-
новной задачей которых стало формирование приверженности государственной идеологии среди уча-
щихся [1, с. 44]. С конца XIX века, с развитием профессионального образования, наставничество нача-
ло приобретать системный характер, особенно в педагогической сфере. 

В 1920–1930-е годы, на фоне масштабных социальных преобразований и экономических трудно-
стей, вызванных войнами и революциями, потребность в наставничестве в образовательной и трудо-
вой сферах значительно возросла. Становление промышленности привело к необходимости передачи 
профессиональных навыков от квалифицированных мастеров к молодым сотрудникам. Во время Вели-
кой Отечественной войны, когда предприятия столкнулись с дефицитом рабочей силы, роль наставни-
ков усилилась: они обучали молодых и неопытных работников, в том числе подростков и женщин, 
напрямую на производстве. 

В послевоенные десятилетия, особенно в 1950–1960-е годы, практика наставничества закрепи-
лась в трудовых коллективах: опытные специалисты брали шефство над новичками, передавая не 
только профессиональные умения, но и социальные установки, включая моральные и политические 
ценности. Их задача включала адаптацию молодых сотрудников к рабочей среде и развитие у  них не-
обходимых компетенций [2, с. 2]. 

Изучение трансформации института наставничества в Советском Союзе позволило проследить 
его поэтапное становление. В 1920–1940-х годах наблюдалось развитие практики шефства, которая 
служила прообразом современного наставничества. Уже в 1950–1960-е годы формируется представ-
ление о наставничестве как об осознанной социальной практике, появляются первые исследования и 
нормативные акты, регламентирующие её реализацию. В период с 1970-х до начала 1990-х годов 
наставничество становится инструментом государственной стратегии, прочно входит в педагогическую 
теорию и практику, становясь объектом научного анализа в рамках профессиональной педагогики. 

С наступлением перестроечного периода, начиная с 1986 года, оформляется идея педагогики со-
трудничества, как реакция на кризис традиционной образовательной системы в условиях перехода 
от индустриального к постиндустриальному обществу. Этот этап можно считать пиком институциональ-
ного и теоретического развития наставничества в стране. 

В конце XX и начале XXI веков наставничество обрело новую актуальность, став механизмом 
поддержки кадров в условиях стремительных профессиональных изменений. Оно стало важным ин-
струментом профессиональной адаптации и освоения новых компетенций, что связано 
с трансформацией требований на рынке труда и необходимостью переосмысления методов подготовки 
специалистов. 

В современном российском контексте повышенное внимание уделяется интеграции наставниче-
ства в систему высшего образования и государственное управление. Наставничество в вузах охваты-
вает широкий спектр функций — от образовательных и научных до воспитательных, нравственно-
этических и патриотических. Современный педагог, помимо своей основной профессиональной дея-
тельности, может осуществлять наставническую поддержку в различных сферах: академической, про-



144 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фессиональной, личностной, исследовательской, творческой и даже в сфере досуга. Конкретная фор-
ма наставничества при этом подбирается индивидуально, в зависимости от запросов обучающегося и 
актуальных задач образовательного процесса. 

В условиях цифровизации активизируется применение цифровых технологий с целью сотрудни-
чества, создания коллабораций и научных коллективов. Новое в современном наставничестве связано 
с технологиями удалённого доступа, т.е. с возможностями получать квалифицированную методическую 
помощь вне зависимости от места жительства и работы педагога. В условиях цифровой трансформа-
ции системы образования наставничество приобретает новые формы и форматы взаимодействия. Се-
годня наставником может выступать не только преподаватель, куратор, но и опытный студент, если 
наставничество строится на принципах равного партнёрства и взаимной поддержки. Благодаря разви-
тию цифровых технологий такие отношения теперь могут поддерживаться не только очно, но и в он-
лайн-среде — через платформы дистанционного обучения, мессенджеры, видеосвязь и другие каналы. 

Наставничество может быть как частью официальных проектов и платформ, так и происходить в 
неформальной обстановке — когда более опытные участники образовательного процесса делятся зна-
ниями по своей инициативе. Даже если общение происходит дистанционно, важно, чтобы наставник 
вызывал доверие у того, кого он сопровождает. На результат влияет многое: насколько эффективно 
выстроена коммуникация, насколько наставник умеет учитывать особенности и потребности конкретно-
го наставляемого. Чтобы это было результативно, наставникам стоит регулярно развивать свои навы-
ки — участвовать в курсах, вебинарах и других образовательных мероприятиях, особенно тех, что ори-
ентированы на цифровую среду. 

Опираясь на проведенный анализ и резюмируя вышесказанное, можно констатировать следую-
щее: во-первых, наставничество, как многовековая традиция и древнейшая форма обучения, известная 
с периода первобытнообщинного строя, характерна для всех государств и народов, поскольку ориен-
тирована на выживание, сохранение и развитие общества, во-вторых, в разные исторические периоды 
понятие «наставничество» трактовалось исследователями неодинаково, и было обусловлено актуаль-
ными идеолого-политическими установками и социально-экономической ситуацией государства, но 
всегда подразумевало слияние воспитательного, развивающего и обучающего процессов с целью ока-
зания наставляемому помощи и поддержки во многих направлениях, и, в-третьих, наставничество это 
саморазвивающаяся и сбалансированная система, имеющая огромный потенциал как инструмент со-
циальной, образовательной и профессиональной адаптации, способ проектирования профессиональ-
ной карьеры, механизм достижения успеха и развития личностных и профессиональных качеств, кото-
рая взаимообогащает, совершенствует и способствует развитию всех включенных в нее субъектов. 
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В современном обществе формирование у подростков устойчивой ориентации на здоровый об-

раз жизни является одной из ключевых задач. Особое значение, в условиях многофакторного воздей-
ствия на поведенческие и жизненные установки молодого поколения, приобретает целенаправленное 
воспитание ценностных ориентиров, способствующих формированию мотивации к ведению здорового 
образа жизни. 

Организация внеурочной деятельности выступает в качестве важного механизма, обеспечивающего 

Аннотация: в статье затрагивается важная тема развития у подростков стремления к здоровому обра-
зу жизни посредством организации внеурочной деятельности. В современной среде, где повседневные 
привычки и недостаток активности угрожают здоровью молодого поколения, роль внеурочной деятель-
ности, ориентированной на здоровьесбережение, становится критически важной. В работе анализиру-
ются различные формы организации внеурочной деятельности, которые способствуют формированию 
у подростков здоровых привычек, а также особое внимание уделяется необходимости создания ком-
фортной и мотивирующей среды, в которой они могут развивать навыки активного и здорового образа 
жизни. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, подростки, ориентация, внеурочная деятельность. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FORMATION OF 
ADOLESCENTS' ORIENTATION TOWARDS A HEALTHY LIFESTYLE 

 
Kukina Ekaterina Maximovna, 

Evseeva Yulia Alekseevna 
 
Abstract: the article touches upon an important topic of developing adolescents' desire for a healthy lifestyle 
through the organization of extracurricular activities. In today's environment, where everyday habits and lack of 
activity threaten the health of the younger generation, the role of extracurricular activities focused on health is 
becoming critically important. The paper analyzes various forms of extracurricular activities that contribute to 
the formation of healthy habits among adolescents, and also pays special attention to the need to create a 
comfortable and motivating environment in which they can develop active and healthy lifestyle skills. 
Keywords: health, healthy lifestyle, teenager, orientation, extracurricular activities. 
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развитие социальных компетенций, саморегуляции и осознанного отношения к собственному здоровью у 
подростков.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов предполагает широкий спектр направлений для разностороннего развития учащихся, а 
именно спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное 
и общекультурное. Среди форм такой деятельности – «художественные, культурологические, филоло-
гические и хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно-полезные практики и другие» [3]. 

Целью является обеспечение условий, в которых обучающиеся могут свободно проявлять и раз-
вивать свои интересы, а также усваивать духовно-нравственные ценности и культурные традиции [1]. 

Дополнительные внеурочные активности оказывают значительное влияние на развитие здоро-
вых привычек среди подростков, поскольку школьные программы не всегда способны охватить полно-
ценно все аспекты здоровья и здорового образа жизни. В этом контексте, инициативы и программы, 
организуемые во внеучебное время, играют ключевую роль, помогая углубить и расширить понимание 
учащимися важных аспектов здоровья. 

Внеурочная деятельность дополняет и расширяет образовательное пространство благодаря 
формам организации, которые значительно отличаются от форм, используемых в урочной деятельно-
сти. 

И. А. Фархшатова, в своей работе приводит классификацию форм организации внеурочной дея-
тельности по направлениям (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Классификация форм внеурочной деятельности по направлениям 

 
Для поддержания здоровья подростков, необходимо создавать разнообразные и целостные про-

граммы внеурочной активности, сфокусированные на потребностях данной возрастной категории. 
Так, ключевую роль играет организация образовательных занятий и мастер-классов о здоровом 

образе жизни, в ходе которых подростки могут узнать о важности рационального питания, вредных 
привычках и других аспектах. Предоставление этой информации в увлекательной и понятной форме 
критически важно для того, чтобы молодые люди могли легче усвоить и применить эти знания в своей 
жизни. 
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Активное участие подростков в спортивной деятельности не только укрепляет их физическое со-
стояние, но и способствует развитию структуры личностного самоконтроля, включая дисциплину и ра-
боту в команде. 

Важным является сотрудничество с квалифицированными специалистами. Вовлечение в дея-
тельность психологов, врачей и спортивных тренеров обогащает процесс лекциями и мастер-классами, 
стимулируя интерес подростков к уходу за своим здоровьем и предоставляя им проверенные знания. 

Педагоги и специалисты, работающие в образовательном учреждении, также играют важную 
роль в формировании у подростков установок на сохранение здоровья. Не ограничиваясь лишь предо-
ставлением информации, они также активно поддерживают и мотивируют подростков к ведению здоро-
вого образа жизни. 

Создание доверительных отношений между педагогами, специалистами и подростками является 
ключевым аспектом поддержки стремления к здоровому образу жизни. Важно, чтобы педагоги могли не 
только слышать, что говорят подростки, но и чувствовать их потребности, активно включая 
их в деятельность, направленную на повышение уровня здоровья. Активная поддержка мотивирует 
подростков к непрерывному личностному росту. 

Психологический аспект внеурочной работы также играет важную роль в принятии подростками 
здорового образа жизни. В процессе участия в разнообразных проектах и программах, молодые люди 
получают возможность взаимодействовать со специалистами, получать консультации и поддержку 
в вопросах, связанных с психическим и эмоциональным благополучием. Это позволяет им лучше по-
нимать себя, свои потребности и стремления. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью современной 
образовательной среды и ключевым фактором в формировании у подростков ориентации на здоровый об-
раз жизни. Создание благоприятной среды, предоставление доступа к необходимой информации 
и развитие интересов, способствуют формированию у молодежи ответственного отношения к своему здо-
ровью и стремление к активной, полноценной жизни. Роль педагогов и специалистов неоценима: их про-
фессионализм и творческий подход создают условия для развития у подростков здоровьесберегающих 
навыков и привычек. Комплексный подход, включающий тематические мероприятия, спортивные занятия 
и сотрудничество с экспертами, повышает эффективность работы и помогает подросткам осознать значи-
мость заботы о своем физическом и психическом благополучии.  
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в настоящее время являются оценочной процедурой 

Всероссийской системы качества образования, они обеспечивают единство образовательного про-
странства Российской Федерации за счет предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Однако, данное меро-
приятие вызывает большой стресс как у обучающихся и их родителей, так и у педагогов. Справиться с 
написанием ВПР может изменение подходов к системе подготовки. 

Ключевая роль в организации грамотного подхода в подготовке к ВПР принадлежит конечно 
управленческой команде образовательного учреждения, и здесь много факторов играют роль. Это эф-
фективный учебный план, обеспечивающий максимальную заинтересованность и подготовку по пред-
метам естественно-научного цикла и сочетание урочной и внеурочной деятельности по предметам и 
грамотно составленное расписание занятий и тщательный анализ полученных результатов. В качестве 
таких примеров можно привести введение с 5 по 9 класс различных модульных курсов, прививающих 
любовь к сложному предмету. Их можно разделить на следующие группы:  

- исследовательские, при изучении которых закладываются основные понятия для качественного 
проведения исследования. К таким курсам относятся «Мастерская юного исследователя», «Химическая 
мозаика», «Решение исследовательских задач по химии» т.п.; 

- предметные: «Занимательная химия», «Мир химии»; 

Аннотация: Всероссийские проверочные работы (ВПР) в настоящее время являются оценочной про-
цедурой Всероссийской системы качества образования, они обеспечивают единство образовательного 
пространства Российской Федерации за счет предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Однако, данное меро-
приятие вызывает большой стресс как у обучающихся и их родителей, так и у педагогов. Справиться с 
написанием ВПР может изменение подходов к системе подготовки. 
Ключевые слова: всероссийские проверочные работы (ВПР), Всероссийская система качества обра-
зования, критерии оценивания учебных достижений, изменение подходов. 
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Abstract: Currently, the All-Russian verification works are an evaluation procedure of the All-Russian Educa-
tion Quality System, they ensure the unity of the educational space of the Russian Federation by providing 
educational organizations with uniform verification materials and uniform criteria for evaluating academic 
achievements. However, this event causes great stress for both students and their parents, as well as teach-
ers. Changing approaches to the training system can help you cope with writing the vlookup. 
Keywords: all-Russian test papers, the All-Russian education quality system, criteria for evaluating academic 
achievements, changing approaches. 
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В 8-9 классах курсы внеурочной деятельности проводятся только в специализированных лабора-
ториях. 

Безусловно важен для успешного написания ВПР контроль за уровнем освоения образователь-
ной программы по химии и для этого в нашем лицее разработана система контрольно-оценочных про-
цедур, включающая в себя диагностические, тренировочные, творческие работы, тематические рабо-
ты. Создан банк практико-ориентированных заданий с элементами исследовательской деятельности, 
которые содержат КИМЫ и задания из ВПР. Изменения вносимые в КИМЫ ВПР ежегодно корректиру-
ются в банке заданий и пополняются подобными. 

Конечно нельзя допустить излишнюю перегрузку на ученика проведением большого количества 
работ, поэтому для определения уровня сформированность предметных компетенций каждого ученика 
рекомендуем использовать задания из банка для опросов на уроке и дифференцированных заданий на 
дом.  

В нашем лицее с 2022 года на педагогическом совете было принято решение считать результаты 
ВПР результатами промежуточной аттестации. Это привело к тщательному анализу их результатов и 
внесению изменений в содержание рабочих программ. А именно, увеличению практической составляю-
щей программ, где особое внимание уделяется типичным ошибкам на ВПР. Эксперимент вошёл в содер-
жание практически каждого урока химии, что дает возможность отработать «западающие темы» теоретиче-
ски и практически. Здесь и индивидуальный подход, и дифференцированные задания, как домашние, 
так и на уроках. 

Конечно, кропотливая работа учителя играет особую роль в подготовке к ВПР. Давайте разбе-
ремся почему? 

Во-первых, химия начинается только в 8 классе и по шкале трудности учебных предметов для 
учащихся в 5–9-х классов занимает первое место (10 баллов). Ученик 8 класса буквально на первых 
уроках должен в кратчайшие сроки освоить новый иностранный язык (знание знаков химических эле-
ментов) и большой объем информации о веществах и их свойствах. 

Строением атома уже к 6 параграфу учебника О.С. Габриеляна переходит в химические форму-
лы, с решением задач и сразу в химические реакции. Без возможности закрепления этого материала 
начинаются типы химических реакций и т.п. Помочь ученикам дома родители не могут, т.к. их учебник 
химии был значительнее проще, даже родители медики отмечают сложность школьного курса 8 класса. 

Во-вторых, изучение первого года учебного предмета заканчивается написанием ВПР по химии, 
без права отказаться от данного мероприятия. 

Как учитель химии, я предлагаю свой подход к подготовке к ВПР. 
1. Составьте план подготовки к ВПР по предмету и расскажите о нем учащимся и родите-

лям. 
Составленный в начале года план подготовки должен включать в себя основные темы с приме-

рами для постоянного повторения. Так называемый тренажер. Он может быть, как текстовым, напри-
мер, продолжите рассуждать, докажите, что данное суждение верно, проанализируйте и запишите от-
вет. Особенно полезен текстовый тренажер при изучении химических свойств, там необходимо рас-
суждать осуществима химическая реакция или нет, и почему неосуществима. Отдельного внимания 
требуют качественные реакции и здесь по типу повторенье- мать ученья. Очень полезна информация 
вначале урока на тему актуализации данной темы в свете написания ВПР. 

2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения по химии. 
Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент на том, что им удалось изучить и 

что у них получается хорошо. Ставьте перед ними достижимые краткосрочные учебные цели и показы-
вайте, как достижение этих целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР. 

3. Регулярно проводите мини тренинги и обсуждайте основные вопросы. 
Проведение мини тренингов на 5-7 минут по отработке отдельных заданий и совместная провер-

ка или самопроверка с поиском путей решения и подбором аналогичных заданий это путь к успеху. 
4. Используйте при изучении химии различные педагогические технологии, методы и при-

емы. 
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Учебный материал должен быть разнообразен: презентации, проекты, творческие задачи, тре-
нинги, экскурсии, мини игры, головоломки и т.п. Использование различных методов позволяет усваи-
вать материал ученикам с различными особенностями восприятия информации. Учащиеся могут об-
щаться с учителем по различным вопросам на альтернативных носителях информации, например, на 
собственном сайте или в группе в одной из социальных сетей.  

5. «Скажи мне – и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай меня - и я научусь» (Б. 
Франклин). 

Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное самостоятельное 
участие в его изучении – готовили совместные проекты и презентации в классе и по группам, обучали и 
проверяли друг друга. 

6. Важно работать с критериями оценки заданий. 
Пусть учащиеся оценивают самостоятельно решенные демонстрационные задания. Понимая 

критерии оценки, учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 
7. Учите учащихся управлять собственными эмоциями. 
ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его участников: учащихся, родите-

лей, учителей, администрации образовательной организации. Покажите на собственном примере, как 
можно справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять. Я предлагаю ученикам различные 
варианты релаксации, применяю их на уроках и довожу эти умения до автоматизма. По опыту моих 
учеников это всегда им помогает на ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Хвалите своих учеников. 
Любому обучающемуся важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать себя уверенно 

на предстоящих проверочных работах. Причем, считаю нужным отмечать успех в написании не только 
всей проведенной работы, но и правильно выполненного отдельного задания и даже грамотного рас-
суждения. Простые теплые слова, улыбка, нужная интонация и предмет химия будет самым любимым. 
Ребята будут бежать на уроки, помогать друг другу с закреплением химических свойств, предлагать 
остаться после уроков на эксперимент. Мои девятиклассники ежегодно принимают зачет на знание хи-
мических свойств у восьмиклассников и ждут это время с нетерпением. Они не только спрашивают, но 
и объясняют и проводят эксперимент по специфическим свойствам. 

9. Обсуждайте с учащимися и родителями важность здорового образа жизни. 
Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться и расслабиться после напряженно-

го выполнения заданий вносят значительный вклад в успех на проверочной работе. 
10. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону. 
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя больше ответственности за их 

успех или неудачу на ВПР. Обсуждайте с ними на родительских собраниях вопросы создания ком-
фортной учебной среды, их тревоги и заботы. Важно чтобы родители видели в ваших глазах союзника, 
готового прийти на помощь. Расскажите им о важности предмета химии, определите, в чем конкретно 
будет заключаться их помощь в подготовке к ВПР.  

 
© И.В. Сальникова, 2025 
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В современном мире информационные технологии являются неотъемлемой частью человече-

ства, они охватывают все сферы деятельности, в том числе и образование. В данной статье мы рас-
смотрим различные аспекты использования информационных технологий в образовании и их влияние 
на качество обучения. 

Информационные технологии в обучении – это совокупность цифровых инструментов, методов и 
систем, которые используются для улучшения образовательного процесса и повышения качества обу-
чения. Для работы с информацией зачастую используются: кино, аудио- и видеотехника, компьютеры, 
интерактивные доски и так далее [1]. 

Педагогический эксперимент на основе информационных технологий проводился в КГБПОУ «Ал-
тайский архитектурно-строительный колледж» обучающихся по образовательной программе 38.02.07 
«Землеустройство» по дисциплине «Оценка недвижимого имущества», которая направлена на получе-
ние комплексных знаний в том и числе и в экономической сфере.  

Для проведения эксперимента студенты разделились на две группы: контрольную, обучение в 

Аннотация: В статье рассматривается роль информационных технологий в процессе обучения. Пред-
ставлены результаты педагогического эксперимента по использованию в образовательном процессе в 
среднем профессиональном образовании электронного курса, разработанного на платформе Tilda. В 
статье дана оценка влияния использования информационных технологий на качество полученных зна-
ний. 
Ключевые слова: информационные технологии, педагогический эксперимент, среднее профессио-
нальное образование, образовательный процесс, Tilda, качество знаний. 
 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 
 

Ziborov Semyon Andreevich  
 

Scientific supervisor: Malyutina Lyudmila Anatolyevna  
 
Abstract: The article examines the role of information technology in the learning process. The results of a 
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process in secondary vocational education are presented. The article provides an assessment of the impact of 
the use of information technology on the quality of acquired knowledge. 
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которой проводилось традиционным способом, и экспериментальную, на практических занятиях в кото-
рой для изучения материала применялись информационные технологии. Педагогический эксперимент 
включал в себя констатирующий, формирующий, контрольный этапы. 

Перед тем, как дать материал по теме, было проведено начальное анкетирование для экспери-
ментальной группы и начальное тестирование для всех групп по изучаемой дисциплине «Оценка не-
движимого имущества». Анкетирование проводилось с целью оценки знаний студентов об информаци-
онных технологиях в обучении. Анализ результатов анкетирования показал, что обучающиеся в ходе 
образовательного процесса практически не используют информационные технологии, что говорит об 
актуальности проводимого эксперимента. 

После анкетирования было проведено тестирование, чтобы оценить уровень знаний студентов 
по изучаемой теме «Оценка земель». Для оценки результатов тестирования использовалась 5-бальная 
шкала оценок. Для обработки результатов исследования были выделены четыре уровня знаний уча-
щихся по теме: «неудовлетворительно» - за 0-50% правильно выполненных заданий, «удовлетвори-
тельно» - за 50-70% правильно выполненных заданий, «хорошо» - за 70-85% правильно выполненных 
заданий, «отлично» - за правильное выполнение более 85% заданий (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования 

 
Результаты данного исследования позволяют заключить, что уровень   знаний учащихся КГ и ЭГ 

по теме «Оценка земель» находится на среднем уровне. 
Следующий шаг – формирующий эксперимент, цель которого заключалась в том, чтобы опреде-

лить эффективность использования информационных технологий в процессе обучения. Лучшим спосо-
бом определить эффективность использования ИТ на занятиях является платформа Tilda, где можно 
разрабатывать электронные курсы для учащихся. В экспериментальной группе занятие по теме «Оцен-
ка земель» проводилось с помощью данной платформы, а в контрольной группе занятие по этой же 
теме проводилось в традиционной форме [2]. Перед началом изучения темы студентам предоставля-
ется лекционный материал, который расположен на платформе, они могут изучить материал самостоя-
тельно и выделить для себя основные моменты, а также задать вопросы преподавателю, что способ-
ствует удобству общения студентов с педагогом (рис.2).  

Следующий этап – контрольный эксперимент. В рамках исследования балы проведена проверка 
эффективности экспериментальной работы с помощью контрольного исследования обучающихся из 
двух  групп. Для анализа полученных результатов были собраны данные в ходе констатирующего об-
следования [3]. Его показатели использовались для сравнения результатов контрольного обследова-
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ния и определения эффективности работы. 
 

 
Рис. 2. Скриншот электронного курса, размещенного на платформе Tilda 

 
Было проведено повторное тестирование, после которого были выявлены показатели уровня 

знаний учащихся по теме “Оценка земель” после проведения формирующего эксперимента (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Результаты повторного тестирования по пройденной теме 

 
Проведя анализ тестирования, можно сделать вывод, что учащиеся, которые состоят в ЭГ, изу-

чавшие тему в электронном курсе, усвоили материал более эффективно, чем студенты из КГ, которые 
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получали материал традиционным способом [4]. Следовательно, при использовании в электронном 
курсе различных способов подачи информации можно поднять уровень знания учащихся по дисци-
плине. Таким образом, применение электронных платформ в процессе обучения положительно влияет 
на эффективность получения знаний учащихся в образовательном процессе [5]. 
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В современном образовательном процессе важным аспектом является развитие функциональ-

ной грамотности учащихся - способность применять знания и навыки в различных жизненных ситуаци-
ях. Для достижения этой цели необходимо создать условия формирования понятийного мышления, 
которое служит основой для осознания и интерпретации информации. Учителя лицея отмечают, что 
многие учащиеся сталкиваются с трудностями в понимании и использовании понятий, что негативно 
сказывается на их способности к критическому мышлению и решению практических задач. 

Функциональная грамотность - это один из ключевых элементов, который способствует развитию 
аналитического мышления учащихся, позволяющий им эффективно анализировать информацию и 
принимать обоснованные решения.  

В условиях быстро меняющегося мира, где информация становится доступной в огромных объе-
мах, важно не только уметь читать и писать, но и критически осмысливать полученные данные. 

Понятийное мышление не является врожденным. Формирование и развитие понятийного мыш-
ления происходит в процессе познания человека мира и его социализации, однако это результат раз-
вития общества, создающего науки как систему познания [1]. Оно нарабатывается в процессе взросле-
ния, более глубокого знакомства с окружающим миром, обретения нового опыта и знаний. Более того, 

Аннотация. В статье представлен опыт лицея по организации работы по развитию функциональной 
грамотности учащихся. На формирование аналитического мышления учащихся влияют различные 
факторы, включая педагогические подходы, доступность технологий и уровень подготовки преподава-
телей. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, понятийное мышление. 
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его формирование требует определенного уровня развития и владения определенными инструмента-
ми когнитивного восприятия: анализа, синтеза, абстракции, обобщения, систематизации [2]. Таксоно-
мия мыслительных умений Блума предполагает такие этапы развития критического мышления: знание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Последние три можно условно отнести к формальным 
операциями – навыкам мышления высокого порядка. 

Французский психолог Жан Пиаже вывел классификацию стадий развития интеллекта у детей, 
согласно которой формальные операции формируется после 12 лет. С учетом развития современного 
общества можно предположить, что современные дети развиваются быстрее, и эта стадия развития 
уже достигается в начальной школе. Однако исследования Л.Ясюковой говорят обратное. Она связы-
вает инфантилизм современной молодежи с тем, что у них не сформировано понятийное мышление, 
они просто не могут понять суть проблемы, не понимают, почему это произошло и что надо с этим де-
лать – то есть не могут проанализировать ситуацию, в которой человек оказался. 

Говоря о кризисе начального образования Л.Ясюкова в своих публикациях ссылается на экспе-
рименты Выготского, который ругал программы начальной школы, которые построены на образности и 
наглядности и тем самым формируют убогое и примитивное мышление без развития логического. [3] 
Добавим к этой характерной черте современного образования, которая четко прослеживается в про-
граммах начального образования, активное применение тестовых заданий при контроле знаний уча-
щихся. О негативном влиянии тестов на развитие критического мышления писали многие психологи и 
педагоги. Они отмечают, что ученик привыкает к шаблонности мышления и поиску одного правильного 
ответа в заданиях закрытого типа. Таким образом развивается только репродуктивное мышление, от-
мечает А.Шмелев [4]. 

На основе анализа результатов всероссийского мониторинга в 2022 году по формированию и оцен-
ке функциональной грамотности школьников в возрасте 15 лет, успешность выполнения диагностической 
работы по Республике Татарстан составляет - 38% (или 38 баллов из 100) [5]. В опросе приняло участие 
21 973 учащихся из 667 школ республики. Низкими показателями в разрезе успешности выполнения бы-
ли блоки «Естественнонаучная грамотность» (29%) и «Математическая грамотность» (26%).  

В связи с этим перед администрацией лицея возник вопрос, как обеспечить развитие функцио-
нальной грамотности учащихся, так как в будущем они должны уметь использовать знания, умения и 
навыки для решения жизненно важных задач, самостоятельно мыслить и функционировать в сложных 
ситуациях. Администрация лицея в полном составе прошла куры для руководителей образовательных 
учреждений по теме «Роль управленческой команды в развитии функциональной грамотности как од-
ной из основной задач ФГОС». С 2023 по 2025 г.г. все учителя лицея прошли курсы повышения квали-
фикации с учетом направления образовательной программы в Центре непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников Республики Татарстан ИПиО ФГАОУ ВО КФУ, 
мастер-классы для учителей района были проведены на базе МБОУ «Лицей №110». 

Основной акцент в разработанном плане по развитию функциональной грамотности сделан на 
формирование понятийного мышления у учащихся начальных классов с применением практикоориен-
тированных задач. По развитию и совершенствованию математической грамотности учителям даны 
рекомендации:  

 использовать задания на математические рассуждения; 

  отрабатывать на занятиях ситуации, требующие принятия решений с учетом предлагаемых 
условий или дополнительной информации; 

 обратить внимание на организацию проектной деятельности учащихся с позиции формиро-
вания математической грамотности. 

По развитию и совершенствованию естественнонаучной грамотности:  

 учить делать выводы на основе простых исследований, устанавливать прямые связи и бук-
вально интерпретировать результаты исследований или технологические решения; 

 обратить внимание на такие виды деятельности как сравнение, отбор и оценка научных 
обоснований и доказательств для принятия решений в жизненных ситуациях, по критическому анализу 
ситуации с последующей аргументацией;  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 157 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 использовать учебные задания с учётом реальных жизненных ситуаций. 
На городском семинаре по теме «Управление изменениями на основе принципов Стивена Кови» 

для управленческих команд на базе МБОУ «Лицей №110», была представлена аналитическая  дея-
тельность управленческой команды по вопросу готовности педагогического коллектива к развитию 
функциональной грамотности. 

Необходимо понимать, что формирование функциональной грамотности это длительный про-
цесс. Планомерное следование рекомендациям даст свои результаты, однако не стоит ожидать их 
«здесь и сейчас».  
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Активные миграционные процессы современного мира обострили проблему социальной и куль-

турной интеграции детей иностранных граждан в принимающие общества. В Российской Федерации 
школы становятся не только местом получения знаний, но и ключевыми институтами социализации и 
межкультурного взаимодействия. В этих условиях возрастает потребность в научно обоснованных под-
ходах к обеспечению успешной социально-культурной адаптации детей мигрантов, позволяющих ми-
нимизировать образовательные и социальные риски, способствовать формированию межэтнической 
толерантности и включённости в школьное сообщество. 

Адаптация — это не одномоментное явление, а поэтапный и сложный процесс. Он включает в 
себя три взаимосвязанных компонента: когнитивный (усвоение культурных норм), поведенческий (вла-
дение социально приемлемыми формами взаимодействия) и эмоциональный (ощущение защищённо-
сти, принятия и включённости в сообщество). 

Понятие «социокультурная адаптация» сложилось в научной литературе как результат синтеза 
представлений о социальной и культурной адаптации личности. 

Социальная адаптация представляет собой процесс вхождения личности в социальную среду, в 
рамках которого происходит освоение норм, ценностей и моделей поведения, характерных для данной 
социокультурной общности. В педагогике и психологии данный процесс трактуется как двустороннее 
взаимодействие индивида и общества, при котором индивид приспосабливается к условиям среды, 
одновременно воздействуя на нее [1]. 

Сущностная характеристика фаз или этапов адаптации позволяет выделить ключевые функции 
адаптации как процесса: 

- прикладная функция адаптации позволяет человеку применять на практике социальные знания, 
умения и навыки; 

- адаптивная функция позволяет человеку осуществлять эффективное взаимодействие с други-
ми людьми, обществом и государственными институтами; 

- интегративная функция обеспечивает принятие человека конкретными социальными группами 
новой культуры и обществом в целом; 

- культуросообразная функция обеспечивает человеку возможность нахождения способов взаи-
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модействия с различными этническими группами, быть принятым этими группами; 
- ориентационная функция позволяет человеку возможность выбора сферы свой социальной 

и/или профессиональной деятельности; 
- статусная функция обеспечивает возможность человеку занять определенное место в обще-

стве, соответствующее его знаниям, умениям и опыту; 
- ролевая функция позволяет человеку освоить нормы, модели и роли социального поведения в 

современном поликультурном обществе. 
Существенную роль в адаптационном процессе играют отношения со сверстниками. В младших 

классах при наличии благоприятного микроклимата дети-мигранты достаточно легко включаются в 
коллектив. Подростковые группы, напротив, имеют более жёсткие внутренние границы, и вхождение в 
них требует соблюдения негласных норм. Это может стать серьёзным барьером для тех, кто ещё не 
овладел языком или не освоил культурные коды. 

В.В. Гриценко, Н.Е. Шустова [2] подчёркивают, что для ребёнка-мигранта особенно травматич-
ным может быть чувство социальной исключённости, непонимания или даже враждебности со стороны 
окружающих. 

Формирование толерантной среды — это не разовая акция, а долгосрочный воспитательный 
курс, встроенный в календарно-тематическое планирование школы. Только при условии регулярности, 
диалога и уважения к индивидуальности каждого ребёнка возможно достижение подлинной интеграции, 
исключающей дискриминацию, социальную изоляцию и психологическую дезадаптацию. 

Для эффективной реализации адаптационной работы в поликультурной образовательной среде 
необходимо системное сопровождение педагогов со стороны администрации и методической службы 
школы. Учителю, работающему с детьми мигрантов, требуется не только индивидуальная готовность, 
но и чёткие инструменты, поддержка коллег, доступ к методическим материалам и возможность повы-
шения квалификации. В связи с этим предлагается создание внутришкольной службы адаптационного 
сопровождения, включающей куратора, психолога, социального педагога и координатора по работе с 
семьями мигрантов. Также необходимо разработать памятки, чек-листы, организовать тематические 
консилиумы, педагогические кейсы, проводить диагностику и анализ динамики адаптации. 

Кроме того, важно внедрить практику внутришкольного обучения педагогов по вопросам меж-
культурного взаимодействия, управления классом в условиях культурного разнообразия, методике 
преподавания русского языка как неродного. Администрация должна создать условия для регулярного 
обмена успешными практиками, вовлечения педагогов в проектную деятельность и оценку результатов 
не только по академическим, но и по адаптационным показателям. Все эти меры создают предпосылки 
для устойчивой и управляемой адаптационной среды. Однако реализация этих механизмов требует 
конкретных организационно-педагогических решений, которые должны носить междисциплинарный 
характер, охватывая педагогические, психологические, социологические и культурологические аспекты. 
Основываться на совокупности социокультурного, средового, деятельностного, личностно-
ориентированного и системного подходов. Каждый из указанных подходов акцентирует внимание на 
определённых факторах успешной адаптации: взаимодействии культур, роли образовательной среды, 
активном включении ребёнка в коммуникативную деятельность, индивидуальных потребностях лично-
сти и взаимосвязи всех элементов социальной системы. 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать обоснованный вывод о том, что 
успешность социокультурной адаптации во многом зависит от системного включения ребёнка-мигранта 
в образовательное и социокультурное пространство принимающего общества, а также от степени го-
товности этого общества к принятию культурного многообразия. Современные учёные подчёркивают, 
что важнейшим условием адаптации является формирование у детей позитивной самоидентичности, 
чувство психологической защищённости и опыта конструктивного межкультурного общения [2], [3], [4].  

Таким образом, социокультурную адаптацию детей иностранных граждан следует рассматривать 
как динамичный и многоплановый процесс, требующий комплексного научно обоснованного подхода, 
межведомственного взаимодействия и создания условий для взаимной интеграции всех участников 
образовательного процесса. 
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Подготовка преподавателя физики технического универсиитета к проведению практического за-

нятия (ПЗ) по обучению студентов решению задач автором статьи [1] рассматривалась на основе мо-
дели обучения, состоящей из нескольких этапов: мотивация, организация, понимание, контроль и оцен-
ка, обобщение. Р.П. Фоминых решение задач физики с профессиональным содержанием рассматрива-
ла как условие осуществленияпринципа профессиональной направленности обучения физике во всех 
формах учебных занятий [2]. С.Н. Потёмкина решение задач по физике на основе принципа професси-
ональной направленности обучения рассматривала как условие повышения качество подготовки сту-
дентов втуза [3]. 

 

Аннотация: В статье конкретизировано содержание понятий профессионально-ориентированные за-
дачи физики и обучение студентов решению таких задач; предварительная и непосредственная подго-
товка рассматривалась на примере подготовки преподавателя физики будущих инженеров-технологов 
пищевого производства к проведению практического занятия по обучению их решению профессио-
нально-ориентированных задач физики. 
Ключевые слова: подготовка преподавателя, инженер-технолог, пищевое производство, практическое 
занятие, пофессионально-ориентированные задачи. 
 
PREPARATION OF A PHYSICS TEACHER FOR CONDUCTING A PRACTICAL LESSON ON TEACHING 

STUDENTS TO SOLVE PROFESSIONALLY-ORIENTED PROBLEMS 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 
Abstract: The article specifies the content of the concepts of professionally-oriented problems of physics and 
teaching students to solve such problems; preliminary and direct training was considered using the example of 
training a physics teacher of future food production engineers to conduct a practical lesson on teaching them 
to solve professionally-oriented problems of physics. 
Keywords: teacher training, engineer-technologist, food production, practical training, professionally oriented 
tasks. 
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Однако в названных и других исследованиях   не ставилась проблема подготовки преподавателя 
физики технического вуза к проведению ПЗ по обучению студентов решению задач, в том числе  реше-
нию профессионально ориентированных задач  (ПОЗ) физики. Квалификационной характеристики (КХ) 
преподавателя  физики можно найти в КХ инженера-технолога пищевого производства или спецдисци-
плнах дисциплинах. По данной характеристике он должен иметь представлениео физических процес-
сах и явлениях, происходящих в природе и производстве, понимать возможности современных  физи-
ческих методов познания природных явлений и технологических процессов, должен знать физические 
характеристики сырья, готовой продукции, методов измерения физических параметров технологиче-
скихх процессов.   

Сведения, полученные из КХ преподавателя физики будущего инженера-технолога пищевого 
производства позволяют нам выяснить следующие.В результатедостаточной подготовки преподавате-
ля физики к проведению практического занятия по обучению студентов решению ПОЗфизики  должны 
формироваться такие знания и умения: 

- знание профессинально значимых понятий, явлений и законов физики, которые позволяют опи-
сать, обяснять и предсказывать физические свойства пищевых продуктов и методов их обработки;  

- знания о терминах (понятиях), испоьзуемые в повседневной практике и литературе о физиче-
ских свойствах пищевых продуктов и методах (процессах) их обработки, и уметь их подвести к извест-
ным из физики физическим свойствам тел и физическим явлениям и процессам. 

Предварительная подготовка преподавателя физики будущих инженеров-технологов пищевого 
производства требует знания  определения ПОЗ физики и обучение решению их. На основе конкрети-
зации общих определений их, как метода исследования нами ПОЗ физики определяем как учебные 
задачи, содержание которых отражают специфику профессиональной деятельностибудущих инжене-
ров-технологов пищевого производства, а обучение студентов к решению ПОЗ определяем какпроцесс 
формирование у студентов знаний и умений, необходимых для будущей профессиональной деятель-
ности студентов. 

В результате изучения  спецдисциплин для инженеров-технологов пищевого производства пре-
подаватель физики знает о таких свойствах пищевых продуктов, как форма, размер, плотность, струк-
турно-механические, теплофизические, электрофизические, оптические, сорбционные свойства. В 
учебных пособиях физики для будущих инженеров-технологов этими свойствами характеризовали фи-
зических тел и жидкостей. Следовательно, преподаватель физики  студентов данной специальности 
при подготовке к проведению ПЗ по обучению студентов решению ПОЗ физики получает возможность 
собирать материалы для разработки или составлению ПОЗ физики.  

Вышеназванные свойства пищевых продуктов более конкретнее чем физические свойства тел и 
жидкостей, но более общие чем конкретных пищевых продуктов (например, сахара и солей, молока и 
хлопкового масла и т.д.).  Например, форма и размериграют большую роль при оценке качества пище-
вых продуктов. Однако в учебниках физики иногда рассматриваются тела формой и размерами кото-
рых можно пренебречь (материальная точка), т.е. в физике форма и размер иногда не существенные 
характеристики. В спецдисциплинах специалистов отмечаются, что, плотность зависит от концентрации 
сухих веществ в продукте. Тогда как в учебниках физики плотность тела зависит от температуры и 
внешнего давления.  

Предварителььная подготовка к проведению ПЗ по обучению студентов решению ПОЗ физики 
связана с иучением физических свойств пищевых продуктов и их сырья, а также физических методов  
их обработки их, которые отражены в учебных пособиях спецдисциплин для студентов специальности 
инженера-технолога пищевого производства. Следовательно, прелодаватель физики из спецдисци-
плин на ПЗ по обучению студентов решению ПОЗ физики надо использовать задачи, решение которых 
требуют применение знаний технологических процессов, физических характеристик сырья и готовой 
продукции, а также методов измерения физических параметров технологических процессов. Такая ра-
бота требует ПФ студентов специальности ПП знания понятий: технологический процесс, физические 
характеристики пищевых продуктоов и их сырья, физические параметры технологических процессов.  
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При решении задач на ПЗ движение как изменеие физического состояния конкретизируются в 
механике в понятиях: изменение положения, перемещение, вращение. ПОЗ можно использовать как 
учебные инженерные задачи. Задачу нженера-технолога ПП определяем как задача по переводу пи-
щевого продуктаили его сырья oт одного физического состояния вдругое физическое состояние. 

 В молекулярной физике физическое явление как изменеие физического состояния при решении 
ПОЗ конкретизируются в понятиях изменение агрегатного состояния (испарение, конденсация, плавле-
ние, затвердование), однако в задачниках физики, рекомендуемые студентам специальности ПП отсут-
ствуют задачи, связанные с ипарением или конденсацией жидких пищевых продуктов, а преподавате-
лем специальности не разрабатываются. 

 В учебные пособия спецдисциплин включены такие процессы как замораживание, разморажива-
не, жарение, варение и т.д., которые изучаются в этих дисциплинах как технологические процессы, но 
их не называют физическими процессами или явлениями. Следавательно, отсутствуют согласованно-
сти в использовании этих термннов преподавателями физики и спецдисциплин или авторами учебных 
пособии этих учебных предметов. 

Непосредственная подготовка ПФ кпроведению ПЗпо обучению студентов решению ПОЗ физики 
связаны с определением: темы курса физики, в которых можно использовать ПОЗ; определить содер-
жание материала курса физики, используемого при решении ПОЗ; подбирать ПОЗ из разных сборников 
и пособий или самостоятельно составлять; сформировать у студентов умение (самостоятельно) ре-
шать ПОЗ; определять уровень сформированности умения каждого студента решать ПОЗ и задания по 
всем разделам курса физики. 

С целью оказания помощи молодым преподавателям физики для подготовки их к проведению ПЗ 
по обучению будущих инженеров-технологов пищевого производства нами разработана система ПОЗ, 
которая состоит из более 200 задач. Тексты таких задач, разработанные нами соответствуют профес-
сиональным функциям инженера-технолога пищевого производства, описанают проблемной ситуации, 
возникающей в будущей профессиональной деятельности студентов данной специальности, позволяют 
контролировать понимания студентами физической сущности технологических процессов, происходя-
щие в обработке пищевых продуктов или их сырья, внедрению инновационных физических методов в 
пищевое производства. 
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Современное образование находится на стадии значительных изменений, связанных с активным 

внедрением информационно-образовательных технологий (ИОТ). Эти изменения оказывают глубокое 
влияние на все аспекты образовательного процесса, начиная от методов преподавания и заканчивая 
организацией учебной деятельности и взаимодействием между преподавателем и обучающимся.  

В условиях быстро развивающихся технологий и их повсеместной интеграции в различные сфе-
ры жизни, особенно в образовании, перед педагогами встает необходимость постоянного обновления 
своих знаний и навыков. Внедрение ИОТ в образовательные учреждения происходит стремительными 
темпами, что ставит перед образовательной системой задачу обеспечения преподавателей необходи-
мыми знаниями и умениями для работы в новых условиях. В условиях высокой динамики изменений в 
сфере технологий и образовательных подходов, педагогам необходимо не только осваивать новые 
инструменты и методы, но и развивать готовность к постоянному обучению и совершенствованию. 

Одним из элементов эффективной адаптации педагогов к информационно-образовательной сре-
де (ИОС) является создание организационно-педагогических условий, способствующих успешному 
освоению новых технологий и методов работы. Процесс адаптации педагогов к ИОС представляет со-
бой многогранный процесс, включающий освоение педагогами новых подходов и методик, а также 
овладение техническими средствами, необходимыми для работы в современном образовательном 
контексте. Важно, чтобы в этом процессе учитывались не только потребности в цифровых инструмен-
тах, но и изменения в педагогическом подходе, которые должны соответствовать вызовам, возникаю-
щим в условиях информационно-образовательной среды. 

Создание эффективных организационно-педагогических условий предполагает не только подго-
товку педагогов в области работы с ИОС, но и поддержание их мотивации, развитие профессиональ-
ной готовности к использованию инновационных технологий в образовательном процессе. Успешная 
адаптация требует от педагогов не только освоения цифровых инструментов, но и изменения их вос-
приятия учебного процесса, а также взаимодействия с учащимися. Важно, чтобы в процессе адаптации 
были обеспечены условия для формирования у педагогов навыков работы с ИОТ, которые способ-
ствуют улучшению образовательных результатов и повышению качества обучения. 

Проблемы адаптации персонала и ее влияние на эффективность работы рассматривалась в 
научных публикациях Н.И. Архиповой, Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, А. В. Игнатьева, А.Я. Кибанова, С. 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE ADAPTATION OF IOS TEACHERS 
 

Samandeeva Victoria Vyacheslavovna 
 

Scientific supervisor: Nikulina Elena Borisovna 
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Ивановой, Е.Ф. Кохановв, Ю.В. Кузнецова, Е. Маслова, Ю.Г. Одегова, В.И. Подлесочного, С.И. Самиги-
на, А. Сульдина, Л.Д. Столяренко, А.А. Гетман, А.В. Лобза и других авторов. Из зарубежных авторов 
следует отметить М. Альберта, М. Армстронга, Р. Дафта, М. Мескона, А. Фаулера, Ф. Хедоури. 

Дословно адаптация означает приспособление, прилаживание в переводе с позднего латинского 
«adaptatio». Понятие «адаптация» рассматривается многими науками, включая биологию, физиологию, 
философию, психологию, социологию и педагогику. 

Психологи Л. В. Сенкевич, Д. А. Донцов, З. В. Луковцева, И. В. Огарь утверждают, что адаптация 
проявляется в возможности приспособления человека к существующим требованиям общества и име-
ющимся собственными потребностям и интересам [6]. 

В трудах Е.Ю. Акимовой, О.Е. Фоминой и других психологическая адаптация рассматривается как 
процесс, посредством которого человек психологически включается в систему социальных, социально-
психологических и профессионально-деятельностных связей и отношений и выполняет соответствую-
щие ролевые функции.  

Психологи А.В. Петровский [7], В.В. Богословский [8] и Р.С. Немов [9] определяют адаптацию как 
«ограниченный и специфический процесс приспособления анализаторов к действию раздражителей». 

Характеристиками адаптивности являются пластичность и гибкость человеческой психики, пси-
хологическая, социальная и профессиональная мобильность.  

Под адаптацией также понимается способность человека осуществлять изменения в окружающей 
среде под собственным влиянием. Эта способность проявляется, например, в умении убеждать других дей-
ствовать в соответствии со своими взглядами, вести за собой людей и изменять материальную среду [3]. 

Исходя из приведенных выше определений, мы можем обобщить: адаптация – процесс, посред-
ством которого человек приспосабливается к новым социальным условиям. 

Проанализируем этапы социальной адаптации, представленные психологом В.В. Константино-
вым: 

1. На данном этапе происходит знакомство с правилами, регулирующими новую среду. Однако 
человек еще не готов принять ценности и традиции данной среды в силу существующих внутренних 
противоречий. 

2. Данный этап подразумевает обмен ценностями между человеком и окружающей средой. Эта 
стадия не может быть стадией полной адаптации или принятия, но введение в новую среду уже ча-
стично произошло. 

3. Стадия адаптации, связанная с компромиссом. Не только новые члены социальной среды 
признают и воспроизводят принятую там систему ценностей, но и представители принимающего обще-
ства признают некоторые ценности новичков. 

4. Стадия полной адаптации: человек полностью меняет свой привычный образ жизни и миро-
воззрение . 

Ученые выделают следующие составляющие профессиональной адаптации личности, а именно: 

 психофизиологическую, которая является предметом внимания преимущественным образом 
физиологии и медицины, но охватывает также определенные изменения психических состояний и ха-
рактеристик личности; 

 чисто профессиональную, которая предусматривает адаптацию к профессиональным зада-
чам, целям и деятельности; 

 социально-психологическую, то есть, адаптацию личности к особенностям социального вза-
имодействия в данной профессиональной среде. 

В отечественной науке понятие среды тесно связывается с понятием личности. Процесс ее ста-
новления разъясняется через генетические стадии становления, сенситивные периоды, когда посте-
пенно возрастает чувствительность к внешним воздействиям. В педагогике термин «образовательная 
среда» в наше время применяется для осмысления множества образовательных категорий [10].  

Е.П. Белозерцевым он трактуется как «совокупность всевозможных критериев, в которых люди 
живут, обучаются и работают, человек развивается. Среда – это воздух, в котором дышит, живет и раз-
вивается человек».  
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В изыскании Д.А. Пряхина культурно-образовательная среда – это исторически образовавшиеся, 
функционирующие в диалектическом единстве образовательно-обучающая (семья, учебные заведе-
ния) и культурно-воспитывающая (учреждения культуры, мировоззренческие установки) сферы жизни. 

В общенаучном смысле образовательную среду следует рассматривать как определенный эле-
мент бытия, доступный для восприятия, в котором субъекты в ходе жизнедеятельности имеют возмож-
ность удовлетворять потребности в образовании, расширять методы познания мира, развивать личные 
качества.  

В последнее время в образовательной практике и педагогической науке особо возрос интерес к 
изысканию роли среды в жизни человека и ее воздействия на становление личности ребенка. В общей 
педагогике парадокс среды глубоко проанализирован как правило применительно к социуму; значи-
тельно меньше научных работ посвящено вопросам функционирования школьной среды. Сегодня пе-
дагоги и психологи рассматривают различные аспекты функционирования воспитательной и образова-
тельной среды школы.  

Применение в процессе обучения технических средств позволяет преодолению стереотипности 
уроков, успешному ведению индивидуальных занятий с учащимися, а также управлению учебным про-
цессом. Технический прогресс, происходящий в современном обществе, способствует созданию новых 
технологий обучения, которые содействуют увеличению информативности, интенсивности и  результа-
тивности образования. К примеру, к таким технологиям относится информационно-коммуникационные 
технологии [5].  

Персональный компьютеры, мультимедийные программы, устройства и их использование в об-
разовательно-воспитательном процессе способствуют изменению преподавания школьных учебных 
курсов, оптимизируют процесс понимания, запоминания и усвоения школьниками учебного материала, 
повышают мотивацию обучения и эффективность уроков, а также обеспечивают реализацию идеи раз-
вивающего обучения, при этом совершенствуются формы и методы организации образовательно-
воспитательного процесса [4]. 
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УДК 37 

OБЪЁМ И ИНТEНCИВНOCТЬ ФИЗИЧECКOЙ 
НAГРУЗКИ ДЛЯ CТУДEНТOВ ЮРИДИЧECКOГO 
ВУЗA 
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Aнoxинa Eлизaвeтa Лeoнидoвнa 
cтудeнт 

ФГБOУ ВO“Caрaтoвcкaя гocудaрcтвeннaя юридичecкaя aкaдeмия” 
 

 
Физичecкaя aктивнocть игрaeт вaжную рoль в жизни cтудeнтoв, включaя тex, ктo учитcя в 

юридичecкoм ВУЗe. Oтcутcтвиe дocтaтoчнoй физичecкoй aктивнocти мoжeт привecти к уxудшeнию 
здoрoвья, чтo в cвoю oчeрeдь мoжeт oтрaзитьcя нa уcпeвaeмocти и oбщeм caмoчувcтвии cтудeнтoв. 

Cрeди прoчиx риcкoв oтcутcтвия физичecкиx нaгрузoк, выдeляют: 
1) Нарушенный обмен веществ 
2) Повышение вероятности зaбoлeвaний ceрдца 
3) Атрофированность/недостаточная тренированность мышц 
4) Нераспределение в мышцах жидкости 
5) Плoxoй coн и кoлoccaльнoe кoличecтвo cтрecca 
Исторически сложились особенные методы, которые помогают лучше справляться с периодами 

низкой энергии в организме человека, которые помогут и простому студенту юридического ВУЗа. Пери-
од студенчества - самое уязвимое время для юного организма, требующее большого внимания и щепе-
тильности, касаемо заботы о себе. 

Говоря простыми словами, необходимо идти исключительно по пирамиде Маслоу и его потреб-
ностям, которые он выдвигает на первый пласт: сон, еда, движение. Настоятельно рекомендуем начать 
с восстановления сна, 7-9 часов здорового и спокойного сна могут заменить вам терапию у психолога. 
Еда это всегда деликатный вопрос для лично каждого человека и студента в том числе. Единственное, 

Aннoтaция: oбъём и интeнcивнocть физичecкoй нaгрузки для cтудeнтoв юридичecкoгo ВУЗa - вoпрoc 
aктуaльный и вaжный для чeлoвeкa мoлoдoгo вoзрacтa, внe зaвиcимocти oт cпeциaлизaции учeбнoгo 
зaвeдeния. Ocoбeннocти oргaнизмa, a тaкжe тoнкoe уcтрoйcтвo пcиxики чeлoвeкa юридичecкoгo ВУЗa и 
eгo oтрaжeниe нa физичecкoй aктивнocти. 
Ключeвыe cлoвa: Cтудeнт, юридичecкий ВУЗ, интeнcивнocть, oбъём, мeдитaция. 
 

THE VOLUME AND INTENSITY OF PHYSICAL ACTIVITY FOR LAW STUDENTS 
 

Razhnikova Tatyana Nikolaevna, 
Anokhina Elizaveta Leonidovna 

 
Abstract: the volume and intensity of physical activity for law school students is an urgent and important issue 
for a young person, regardless of the specialization of the educational institution. The peculiarities of the body, 
as well as the subtle structure of the human psyche of a law school and its reflection on physical activity. 
Keywords: Student, law school, intensity, volume, meditation. 
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что здесь будет уместно посоветовать для студентов обоих полов, учитывая физиологические особен-
ности каждого из представителей homo sapiens, подчеркнем, что важной основой рациона является 
формула: 80% клетчатки и 20% белка. Это грубая формулировка, имеющая лишь приблизительные 
значения и требующая адаптации под конкретно ваши потребности тела. 

Чтобы лучше закрыть свои потребности, важна лишь одна вещь - дать себе время в течение дня, 
которое не будет занято мыслями и стрессом. Вот как это можно сделать: 

1) Мeдитaция 
2) Рaccлaбляющaя физичecкaя aктивнocть в видe йoги, пилaтeca, рacтяжки или прocтoй рaз-

минки мeжду дeлaми 
3) Смена рода умственной деятельности (простые киллертайм игры, вышивка) 
4) Намеренное замедление выполнения обычных дел (медленный прием пищи, дыхание, осо-

знавание себя в пространстве) 
Частоту таких дней эмоционального “разгруза” можно создавать для себя как ежедневно - 3-4 ча-

са отвлеченной активности, так и брать несколько дней на неделе - 1-2 чистых дня без дел. 
Чтo тaкoe интeнcивнocть? 
Интeнcивнocть физичecкoй нaгрузки – совокупность временных и количественных показате-

лей подходов в выполнении упражнения  
Приведем в качестве примера: 3 пoдxoдa пo 10 приceдaний. Отличная интенсивность одного 

подхода за раз, равного 10. То есть по сути, вы тратите трижды одинаковое количество энергии за 5-10 
минут.  

Говоря об интенсивности выполняемых физических упражнений, важно следующее: наличие 
ограничений по здоровью и сам род физической активности, которую выбирает студент. Универсальное 
правило для любых занятий физической активностью звучит так: не делать до отказа, слушать тело. 
Лучше сделать мало, но полноценно и правильно выполнить упражнение, чем сделать много и поте-
рять связь с телом( перелом, ушиб, растяжение, потеря сознания и тд).  

Знакомиться с особенностями своего тела нужно аккуратно. Пoгoвoрим oб oбъёмe физичecкиx 
трeнирoвoк для cтудeнтa юридичecкoгo ВУЗa 

Oбъём физичecкoй нaгрузки для cтудeнтoв юридичecкoгo ВУЗa не определен какими либо нор-
мами и обязательными требованиями, так как каждое тело индивидуально и требует особого подхода. 
Однако малейшие шаги на пути к активности и повышению общего тонуса состояния организма есть. В 
общем случае, физическая активность любого здорового молодого человека и студента, может состав-
лять 130-150 минут в неделю. Если учитывать тот факт, что эти 150 минут вы будете тратить на ходь-
бу, йогу или плавание, то это отличный разгруз для тела. Количество калорий, которое вы возможно 
потратите во время занятий физической активностью не определяет интенсивность тренировки. Одна-
ко, если вы захотите выбрать кросслифтинг, пауэрлифтинг, либо кардио в виде бе-
га/велосипеда/лестницы, то для вас хватит и 75 минут в неделю физической нагрузки, так как данные 
физические занятия требуют скорости, правильного дыхания и особо бережного отношения к себе. Ес-
ли сравнить обычную ходьбу/прогулку с пауэрлифтингом, то во втором вам придется приложить гораз-
до больше усилий для выполнения некоторых упражений на единицу времени, чем в обычной ходьбе, 
где не требуется отслеживать свое тело и его состояние так часто и внимательно.  

Кaк дoлжeн выглядeть примeрный плaн трeнирoвoк для cтудeнтa? 
Зная занятость и учебную загруженность студентов юридического ВУЗа, будет куда более логич-

ным взять недельную нагрузку величиной в 150 минут в неделю. Ее можно раскинуть на 3 дня, на каж-
дый день недели или вообще выполнить план за сутки и восстанавливаться неделю после такой бур-
ной активности. А что из самой простой активности выбрать для себя студенту? Подниматься по лест-
нице пешком в ВУЗе, при подъеме на свой этаж дома. Бег или ходьба с учебы/на учебу. В общем, вы-
бирать то, что непривычно, долго и неудобно по ежедневной активности  

Пoчeму для cтудeнтoв юридичecкиx ВУЗoв ocoбeннo пoлeзнa физичecкaя aктивнocть? 
Физическая активность полезна для студентов всех факультетов и направлений. Однако вот что 

я могу сказать: в любой специальности, где требуется взаимодействие с людьми, нужен определенный 
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уровень эмоционального интеллекта. Для качественной работы мозга, ему требуется правильное пита-
ние и периодический разгруз сменой деятельности, физическая это будет деятельность или умствен-
ная - не имеет значения. Однако мы рассматриваем физическую активность, поэтому, можно сказать 
следующее: тело помнит все, что вы переживаете за сутки/неделю/месяц/года. И каждое нагруженное 
эмоциями событие забивает тело. Как это происходит? Первопричину брать не будем, приведу послед-
ствие: аллергия, недомогание, депрессия, выпадение зубов, нервная чесотка. Страшно, не так ли? Не 
планирую пугать дорогого читателя, однако вот как наше тело может с нами общаться после некоторых 
эмоционально пресыщенных моментов, которое оно не прожило. Поэтому неважно какую цель вы по-
ставите перед началом занятий физической активностью: разгруз мозга, проживание стресса или вы 
просто будете это делать из любви к себе. Тут все цели хороши. 

Пoдвoдя итoги, oтмeтим вaжныe мoмeнты из дaннoй cтaтьи. 
Oтcлeживaниe cocтoяния cвoeгo oргaнизмa - ключ к уcпeшнoй жизни. 
После сильной эмоциональной встряски человеку необходимо сбросить внутреннее напряжение 

через внешнюю активность. Здесь идеально подойдет кардио. Знаете почему это работает всегда? По-
тому что даже в животном мире, дикий кабан пережив стресс, начнет валяться в конвульсиях, оцепенев 
на месте, чтобы отпустить сцепивший его тело стресс. Берите на заметку: поругались с преподавате-
лем - бежим 6км как минимум. 

Не стану навязывать вам обязательную физическую активность, которая измеряется в мину-
тах/часах/калориях. Прежде всего, научитесь выбирать физическую нагрузку не по параметрам, а по 
потребностям собственного тела. Измерительные единицы приведены в данном материале для озна-
комления. Пожалуйста, применяйте полученные знания с умом в вашей жизни. 
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Подростковый возраст можно назвать промежуточным между детством и взрослостью. В этот 

период развития ребенка происходят основные физиологические, а также психологические качествен-
ные изменения. Поэтому подростковый возраст считается одним из трудных периодов в жизни каждого 
ребенка. И именно этот возраст требует от взрослых внимательного отношения к личности подростка. 
[1, с. 1].  

Современный подход в работе с трудными подростками, особенно в рамках отделения изобрази-
тельного искусства, выходит за рамки традиционного обучения ремеслу. Он акцентирует внимание на 
создании благоприятной среды для самовыражения, развитии творческого мышления, повышении са-
мооценки и формировании позитивных социальных навыков. Важность этого подхода заключается в 
том, что он рассматривает подростка не как объект для передачи знаний, а как активного участника 
процесса, имеющего собственные потребности, интересы и переживания. [2, c 75] 

Таблица 1 сравнивает традиционный и современный подходы в работе с трудными подростками 
на отделении ИЗО. Она показывает, как меняются цели, роль педагога, методы обучения и т.д. Совре-
менный подход акцентирует внимание на самовыражении, развитии личности и социальной адаптации, 

Аннотация: В статье рассматривается роль изобразительного искусства в социальной адаптации и 
личностном росте трудных подростков и современной молодежи. А также, анализируются особенности 
работы с данной категорией обучающихся на отделении ИЗО, особое внимание уделяется методам и 
подходам, которые способствуют самовыражению, развитию творческого мышления, повышению са-
мооценки и формированию позитивных социальных навыков.  
Ключевые слова: Трудные подростки, современная молодежь, изобразительное искусство (ИЗО), со-
циальная адаптация, самовыражение, педагог. 
 

WORKING WITH TROUBLED TEENS AND MODERN YOUTH IN THE FINE ARTS DEPARTMENT 
 

Suvorova Angelika Sergeevna  
 
Abstract: The article examines the role of fine arts in the social adaptation and personal growth of troubled 
adolescents and modern youth. It also analyzes the specifics of working with this category of students in the 
Fine Arts Department, with particular attention paid to methods and approaches that promote self-expression, 
the development of creative thinking, increased self-esteem, and the formation of positive social skills. 
Keywords: Troubled adolescents, modern youth, fine arts, social adaptation, self-expression, teacher. 
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что соответствует основным тезисам данной статьи. (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ традиционного и современного подходов в работе с трудными 

подростками на отделении ИЗО 

Характеристика Традиционный подход Современный подход 

Цель 
Освоение техник ИЗО,  
следование стандартам 

Самовыражение, развитие личности,  
социальная адаптация 

Роль педагога 
Транслятор знаний, контролер 
дисциплины 

Наставник, создатель поддерживающей 
среды 

Методы 
Репродуктивное обучение, 
жесткая регламентация 

Проектная деятельность, арт-терапия, 
использование современных  
технологий, индивидуальный подход 

Оценка 
Ориентация на результат,  
формальные критерии 

Ориентация на процесс, поощрение  
усилий, акцент на личностном росте 

Отношение к ошибкам Недопустимы, порицаются 
Возможность для обучения,  
принимаются как часть творческого  
процесса 

Тип взаимодействия Авторитарный, вертикальный Демократический, горизонтальный 

 
 

 
Рис. 1. Круг влияния ИЗО на трудного подростка 

 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует многогранность положительного воздействия ИЗО на трудных 

подростков, что подкрепляет аргументы, представленные в статье. Он помогает читателю увидеть вза-
имосвязь между занятиями искусством и позитивными изменениями в жизни подростка, такими как по-
вышение самооценки, развитие социальных навыков и умение выражать свои эмоции и мысли. А так-
же, рисунок показывает, что ИЗО – не просто обучение рисованию, а комплексный инструмент для ре-
шения социальных и психологических проблем. 

Работа с подростками и молодежью всегда была и остается сложной и многогранной задачей. 
Особенно актуальной она становится в отношении так называемых «трудных» подростков, которые в 
силу различных обстоятельств испытывают трудности в социализации. В современном мире, характе-
ризующемся быстрым темпом изменений, информационным перенасыщением и порой размытыми мо-
ральными ориентирами, эта задача приобретает еще большую значимость. 

Отделение изобразительного искусства (ИЗО) в образовательных учреждениях имеет уникальный 
потенциал для работы с трудными подростками и молодежью. Искусство, как уникальный язык эмоций и 
переживаний, способно стать мощным инструментом для самовыражения, развития творческих способ-
ностей, повышения самооценки и формирования позитивных социальных навыков. [3, c. 293] 

В данной статье мы рассмотрим особенности работы с трудными подростками и современной 
молодежью на отделении ИЗО, акцентируя внимание на методах и подходах, которые позволяют эф-
фективно использовать потенциал изобразительного искусства для их социальной адаптации и лич-
ностного роста. 
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Прежде чем говорить о конкретных методах работы, важно понимать особенности «трудных подрост-
ков и молодежи. К этой категории могут относится дети из неблагополучных семей, испытывающие про-
блемы в учебе, склонные к девиантному поведению, имеющие эмоциональные и психологические травмы, 
а также те, кто просто испытывает трудности в самоопределении и адаптации к современному миру.  

Современная молодежь, в отличие от предыдущих поколений, растет с эпоху цифровых техноло-
гий, глобализации и быстро меняющихся ценностей. Они более информированы, но при этом могут 
испытывать перегрузку информацией, что приводит к тревожности, депрессии и чувству неопределен-
ности. Также важно учитывать следующие факторы: 

● Низкая самооценка и неуверенность в себе: Многие подростки и молодые люди, особенно 
те, кто испытывает трудности в учебе или общении, имеют заниженную самооценку. Они могут бояться 
проявить себя, выразить свое мнение и реализовать свой творческий потенциал. 

● Проблемы с самоконтролем и импульсивностью: Трудные подростки часто испытывают 
трудности с самоконтролем и могут быть импульсивными в своих действиях и реакциях. Это может 
проявляться в агрессивном поведении, нарушении правил и неспособности адекватно реагировать на 
критику. 

● Негативный опыт взаимодействия с окружающими: Многие подростки, отнесенные к катего-
рии «трудных», имеют негативный опыт взаимодействия с окружающими, будь то сверстники, учителя 
или родители. Это может привести к недоверию, отчуждению и социальной изоляции. 

● Поиск идентичности и самоопределения: Подростковый возраст – это период активного по-
иска себя, своего места в мире и своей идентичности. Для трудных подростков этот процесс может 
быть особенно сложным и болезненным. 

● Влияние цифровой среды: Социальные сети и онлайн-игры оказывают огромное влияние на 
современную молодежь. С одной стороны, они предоставляют возможности для общения и самовыра-
жения, с другой – могут приводить к зависимости, дезинформации и кибербуллингу. [3, c. 294] 

Несмотря на все сложности, трудные подростки и молодежь обладают огромным потенциалом. 
Они часто обладают уникальным взглядом на мир. Нестандартным мышлением и сильным стремление 
к самовыражению. Задача педагога отделения ИЗО состоит в том, чтобы создать условия для раскры-
тия этого потенциала и помочь им найти конструктивные способы самореализации. 

Изобразительное искусство предоставляет уникальные возможности для работы с трудными 
подростками и современной молодежью. Оно может быть использовано как: 

● Средство самовыражения и коммуникации: Искусство позволяет выражать эмоции, мысли и 
переживания, которые трудно выразить словами. Это особенно важно для подростков, испытывающих 
трудности в общении и самовыражении. 

● Способ развития творческого мышления и воображения: Занятия ИЗО способствуют разви-
тию творческого мышления, воображения и нестандартного подхода к решению проблем. Это помогает 
подросткам находить новые способы решения проблем и адаптироваться к меняющимся условиям. 

● Инструмент для повышения самооценки и уверенности в себе: Успехи в изобразительном 
искусстве, даже небольшие, могут значительно повысить самооценку и уверенности в себе. Подростки 
начинают верить в свои силы и возможности. 

● Средство формирования позитивных социальных навыков: Работа в группе над художе-
ственными проектами развивает навыки сотрудничества, коммуникации, взаимной поддержки и уваже-
ния. 

● Способ релаксации и снятия стресса: Занятия ИЗО могут быть прекрасным способом релак-
сации и снятия стресса. Творческий процесс позволяет отвлечься от проблем и негативных мыслей. 

Эффективная работа с трудными подростками на отделении ИЗО требует применения социаль-
ных методов и подходов, учитывающих их индивидуальные особенности и потребности. 

Одним из ключевых аспектов является индивидуальных подход. Каждый подросток уникален, по-
этому необходимо учитывать его индивидуальные особенности, интересы и потребности. Для этого 
важно проводить индивидуальные беседы, выявить его сильные и слабые стороны, и разрабатывать 
индивидуальный план работы, ориентированный на его развитие. [4, c. 164] 
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Не менее важно создание безопасной и поддерживающей среды. В группе должна царить атмо-
сфера доверия, уважения и поддержки. Подростки должны чувствовать себя в безопасности, чтобы 
свободно выражать свои мысли и чувства, не боясь осуждения или критики. 

Поддержка позитивной самооценки и мотивации достигается через положительные оценки и по-
ощрение. Необходимо акцентировать внимание на достижениях подростков, даже самых незначитель-
ных, и поощрять их усилия.  

Важно разнообразить виды искусства, предлагаемые подростком. Необходимо предлагать раз-
личные виды искусства, такие как живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
чтобы они могли выбрать то, что им больше всего нравится и в чем они чувствуют себя наиболее ком-
фортно. 

Организация проектной деятельности способствует развитию ключевых социальных навыков. 
Организация проектной деятельности, в рамках которой подростки работают над созданием коллектив-
ных художественных проектов, способствует развитию навыков сотрудничества, коммуникации и от-
ветственности. 

Для эмоциональной поддержки и решения психологических проблем могут использоваться арт-
терапевтические методы, которые позволяют им выражать свои эмоции и переживания через искус-
ство, получать психологическую поддержку и решать свои проблемы. Примерами таких методов явля-
ются рисунок на свободную тему, коллаж и лепка. Рисунок на свободную тему позволяет подростку 
нарисовать то, что он хочет, без каких-либо ограничений, выражая свои чувства и мысли, которые он 
не может выразить словами. Коллаж, созданный из различных материалов, позволяет выражать свои 
чувства и мысли через композицию и символику. Лепка из глины или пластилина позволяет выражать 
эмоции через тактильные ощущения и создавать объемные образы. 

Включение элементов игры и творчества в занятия создает благоприятную атмосферу для рас-
крытия творческого потенциала. Важно создавать на занятиях такую атмосферу, чтобы подростки мог-
ли расслабиться, получить удовольствие от процесса и раскрыть свой творческий потенциал. 

Наконец, для комплексной помощи и поддержки необходимо привлекать родителей и других спе-
циалистов. В работе с трудными подростками необходимо привлекать родителей и других специали-
стов для оказания комплексной помощи и поддержки. 

Роль педагога в работе с трудными подростками на отделении ИЗО является определяющей. Он 
не просто преподаватель изобразительного искусства, а наставник, психолог и друг, призванный по-
мочь подросткам раскрыть свой потенциал и адаптироваться к социуму. 

Педагог, работающий с трудными подростками, должен обладать не только профессиональными 
знаниями и умениями в области ИЗО, но и рядом важных личностных качеств. Эмпатия и понимание – 
это основа успешного взаимодействия. Педагог должен уметь сочувствовать подросткам, понимать их 
проблемы и переживания, видеть мир их глазами. 

Терпение и толерантность – неотъемлемые качества. Работа с трудными подростками предпо-
лагает готовность к появлению агрессии, непослушания и других негативных форм поведения. Педагог 
должен уметь сохранять спокойствие и находить конструктивные способы решения конфликтов. 

Умение устанавливать контакт – залог доверительных отношений. Педагог должен уметь уста-
навливать контакт с подростками, завоевывать их доверие и создавать атмосферу взаимного уваже-
ния, где каждый чувствует себя принятым, услышанным. 

Профессиональная компетентность обеспечивает высокий уровень преподавания и эффектив-
ное применение современных методик. Педагог должен постоянно повышать свою квалификацию, изу-
чать новые методы и подходы в работе с трудными подростками и обмениваться опытом с коллегами, 
чтобы совершенствовать свои навыки и находить наиболее эффективные решения. [5, c. 284] 

Работа с трудными подростками и современной молодежью на отделении ИЗО – это сложная, но 
крайне важная и благодарная задача. Искусство обладает огромным потенциалом для социальной 
адаптации, личностного роста и самореализации этих подростков. 

Применение специальных методов и подходов, учитывающих индивидуальные особенности и 
потребности подростков, создание безопасной и поддерживающей среды, позитивная оценка и поощ-
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рение, использование различных видов искусства и современных технологий, привлечение родителей 
и других специалистов – все это позволяет эффективно использовать потенциал изобразительного ис-
кусства для работы с трудными подростками. [6, c. 71-81] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в развитии самостоятельности и интереса к предмету информатики у школьников. Иссле-
дуются способы использования мультимедийных материалов, таких как анимации и видеосюжеты, ко-
торые помогают активизировать внимание учащихся и повышают эффективность усвоения учебного 
материала. Также акцентируется внимание на том, как решение конкретных и интересных задач моти-
вирует школьников, а создание положительной атмосферы на уроках через разнообразные методы 
обучения улучшает результаты. Уделяется внимание внеклассной работе, которая дополнительно 
укрепляет познавательный интерес к информатике и способствует развитию навыков самоконтроля и 
самостоятельной деятельности. 
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Современное образование сталкивается с множеством вызовов, среди которых особое место за-
нимает необходимость формирования у школьников самостоятельности и интереса к учебным предме-
там. В частности, информатика, как одна из ключевых дисциплин, требует от учащихся не только усво-
ения теоретических знаний, но и практического применения полученных навыков. В этом контексте ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся важным инструментом, способствую-
щим активизации учебного процесса и повышению мотивации учащихся. 

В условиях цифровизации общества, когда информационные технологии проникают во все сфе-
ры жизни, важно не только обучать школьников основам информатики, но и формировать у них интерес 
к этому предмету. ИКТ предоставляют уникальные возможности для создания интерактивной и увлека-
тельной образовательной среды, что, в свою очередь, способствует развитию самостоятельности уча-
щихся. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовательном процессе несомненно 
играют важную роль. В последние годы наблюдается тенденция к интеграции ИКТ в различные аспек-
ты учебной деятельности, что предлагает школьникам новые форматы взаимодействия с информаци-
ей и образовательным контентом [2, c. 15]. Степень воздействия технологий на развитие учащихся 
проявляется через их способность способствовать более глубокому пониманию предмета, расширять 
кругозор и формировать критическое отношение к материалу. 

Использование программного обеспечения для визуализации и интерактивного обучения позво-
ляет создать уникальную образовательную среду. Учащиеся могут самостоятельно искать информа-
цию, обрабатывать её и представлять результаты в различных форматах. Это создает атмосферу ак-
тивного участия, где каждый школьник ощущает свою значимость и вносит вклад в совместное обуче-
ние. Наличие доступа к ресурсам, таким как обучающие видеоролики, онлайн-курсы и практические 
задания, развивает у учащихся не только навыки информационной деятельности, но и ответственность 
за собственное обучение. 

Системы управления обучением обеспечивают возможность индивидуализированного подхода. 
Каждый ученик в состоянии работать в своем темпе, выбирая интересующие его темы и углубляясь в 
них. Это создает основу для самостоятельного изучения, где школьники не просто получают  информа-
цию, но и становятся активными участниками её осмысления. В этом контексте саморегуляция и само-
контроль становятся необходимыми навыками, что служит дополнительным стимулом для развития 
интереса к информатике [4, c. 20]. 

Рассмотрим, как именно ИКТ влияют на эти аспекты. 
Формирование самостоятельности: 
1. Доступ к информации. С помощью ИКТ школьники получают доступ к огромному количе-

ству информации. Это позволяет им самостоятельно исследовать темы, которые их интересуют, и 
углубляться в изучение информатики. Возможность находить и анализировать информацию развивает 
критическое мышление и умение работать с источниками. 

2. Онлайн-курсы и ресурсы. Существуют множество онлайн-курсов и образовательных плат-
форм, которые предлагают материалы по информатике. Школьники могут выбирать курсы в зависимости 
от своих интересов и уровня подготовки, что способствует развитию самостоятельности в обучении. 

3. Проектная деятельность. ИКТ позволяют организовывать проектную деятельность, где 
ученики могут работать над реальными задачами. Это не только развивает навыки работы в команде, 
но и учит их самостоятельно находить решения, планировать и реализовывать проекты. А также со-
временные технологии помогают ученикам работать над совместными проектами, что способствует 
развитию коммуникативных навыков и учит ценить командную работу [5, c. 43]. Участие в этих процес-
сах создает условия для обмена идеями и совместного решения задач, что в свою очередь поднимает 
уровень вовлеченности учащихся и их стремление изучать предмет более глубоко. 

Формирование интереса к информатике 
1. Интерактивные технологии. Использование интерактивных технологий, таких как симуля-

торы, игры и образовательные приложения, делает изучение информатики более увлекательным. 
Важным компонентом является использование игр и gamification в обучении. Игровые элементы, внед-
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рённые в учебный процесс, могут повысить мотивацию школьников и сделать изучение информатики 
более увлекательным [8, c. 33]. Конкурсы, викторины и другие игровые форматы требуют от учащихся 
применения знаний на практике, что способствует укреплению изучаемого материала и формированию 
устойчивого интереса к теме. Это помогает школьникам увидеть практическое применение знаний и 
развивает интерес к предмету. 

2. Визуализация данных. ИКТ позволяют визуализировать сложные концепции и данные, что 
делает их более доступными для понимания. Графики, диаграммы и анимации помогают ученикам 
лучше усваивать материал и видеть его практическое применение. Мультимедийные материалы пред-
ставляют собой мощный инструмент, способствующий активизации учебного процесса на уроках ин-
форматики. Их использование активно вовлекает школьников в образовательный процесс и создает 
условия для более глубокого погружения в предмет. Учебные материалы, оформленные в виде видео, 
анимации или интерактивных презентаций, делают уроки более наглядными и интересными. Это поз-
воляет не только иллюстрировать теоретические аспекты, но и демонстрировать практические приме-
ры, что значительно облегчает усвоение информации. 

3. Сообщество и сотрудничество. С помощью ИКТ школьники могут взаимодействовать с 
единомышленниками, участвовать в форумах и сообществах, посвященных информатике. Это создает 
атмосферу сотрудничества и обмена знаниями, что также способствует росту интереса к предмету. 
Общение в онлайн-среде позволяет учащимся выходить за пределы классной комнаты, что открывает 
возможности для связи с экспертами и единомышленниками по всему миру [10, c. 80]. Это расширяет 
горизонты восприятия информатики как дисциплины и профессии, позволяя ученикам видеть реальную 
картину мира технологий. 

ИКТ играют ключевую роль в формировании у школьников самостоятельности и интереса к ин-
форматике. Они открывают новые возможности для обучения, делают процесс более интерактивным. 
Использование мультимедийных материалов, таких как анимации, видеосюжеты и интерактивные пре-
зентации, способствует активизации учебного процесса. Эти ресурсы не только привлекают внимание 
учащихся, но и помогают им лучше усваивать сложные концепции и идеи. Визуализация информации, 
представленная в доступной и интересной форме, позволяет школьникам легче воспринимать матери-
ал, что, в свою очередь, способствует повышению их интереса к предмету. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние онлайн-ресурсов LearningApps и Якласс на мо-
тивацию и учебные достижения школьников в области информатики. Анализируется, как использова-
ние этих платформ способствует развитию личностных и коммуникативных компетенций у учащихся, а 
также помогает учителям адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям и 
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успешного применения данных инструментов в образовательной практике. Основное внимание уделе-
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Современное образование стремительно меняется под влиянием новых технологий и подходов к 
обучению. В частности, информатика как предмет становится все более актуальной в условиях цифро-
визации общества. В этом контексте использование онлайн-ресурсов, таких как LearningApps и Якласс, 
открывает новые горизонты для повышения мотивации и учебных достижений учащихся. Эти плат-
формы предоставляют разнообразные инструменты для создания интерактивных заданий, что позво-
ляет учителям адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям и интересам 
своих учеников [1,c.46]. 

Существующие исследования раскрывают широкий спектр аспектов использования платформ 
LearningApps и Якласс в образовательном процессе, особенно в области информатики. В сфере обра-
зовательных технологий акцент сделан на интеграции мультимедийных элементов, что привносит но-
вые подходы в обучение. Использование игровых элементов и интерактивных заданий на обеих плат-
формах привлекает внимание учащихся, что в свою очередь приводит к более высокому уровню во-
влеченности. 

Исследования показывают, что вовлеченность учащихся в интерактивные задания способствует 
более глубокому пониманию материала. В частности, учащиеся, использующие LearningApps, отмеча-
ют улучшение в переработке знаний путем активного вовлечения в процесс обучения. Платформа 
предоставляет возможность создания заданий с различной формой взаимодействия, что способствует 
индивидуализации обучения. Учащиеся могут осваивать информацию в удобном для них темпе, что 
создает положительные условия для развития самостоятельности и ответственности. 

Касаясь платформы Якласс, исследования выявляют, что система оценивания и обратной связи 
значительно повышает мотивацию учащихся. Регулярные тестирования и возможность отслеживания 
собственного прогресса помогают учащимся оценивать свои успехи и выявлять области для улучше-
ния. Платформа также способна адаптироваться к уровню знаний учащихся, предоставляя материалы 
от простого к сложному, что формирует здоровую конкуренцию и мотивацию к обучению [2,c.15]. 

Анализ работы обеих платформ демонстрирует наличие определенных недостатков. В частно-
сти, некоторые исследования указывают на то, что избыточная зависимость от технологий может сни-
зить навыки межличностного общения. Высокое количество доступного контента и заданий иногда со-
здает путаницу среди учащихся, особенно если им недостаточно направления со стороны учителя. 
Кроме того, существуют различия в доступности платформ, так как не все учащиеся имеют равный до-
ступ к интернету и необходимым устройствам, что порой ограничивает использование данных ресур-
сов. 

Учитывая вышеобозначенные аспекты, можно утверждать, что LearningApps и Якласс имеют 
значительный потенциал для повышения мотивации и успеваемости учащихся в информатике. Однако, 
для достижения максимального эффекта важно, чтобы учителя активно использовали эти инструмен-
ты, учитывая индивидуальные особенности своих учащихся и комбинируя их с традиционными мето-
дами обучения. Грамотная интеграция технологий позволит создать сбалансированную образователь-
ную среду, в которой учащиеся будут чувствовать себя комфортно и готовы к освоению нового матери-
ала. 

LearningApps представляет собой платформу, предлагающую разнообразные инструменты для 
создания интерактивных образовательных приложений. Эта система позволяет учителям разрабаты-
вать собственные задания, что способствует более активному вовлечению учащихся в процесс обуче-
ния. Одним из эффективных методов использования LearningApps является создание тестов, викторин 
и игр на основе изучаемого материала по информатике. Такие задания активизируют работу с инфор-
мацией, помогая закрепить пройденный материал и повысить уровень усвоения [3, c. 20]. 

Учителя могут создавать задания для самопроверки, указывая правильные ответы и предостав-
ляя учащимся возможность следить за собственным прогрессом. Этот подход позволяет не только вы-
явить пробелы в знаниях, но и способствует развитию самостоятельности и ответственности у студен-
тов. Возможность получения мгновенной обратной связи также играет важную роль в процессе обуче-
ния, так как учащиеся могут сразу видеть результаты своих усилий и при необходимости корректиро-
вать свой подход. 
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Современные учащиеся хорошо осведомлены о технологиях, и использование LearningApps поз-
воляет использовать их интересы и навыки на практике. Это не только помогает в освоении учебного 
материала, но и способствует развитию технологической грамотности, необходимой в будущих про-
фессиональных сферах. Эффективность этой платформы заключается в создании моста между знани-
ями и их практическим применением в реальной жизни [4,c.30]. 

Якласс представляет собой платформу, созданную для поддержки процесса обучения и повыше-
ния вовлеченности учащихся. Максимальная эффективность данного инструмента достигается благо-
даря интерактивным и адаптивным заданиям, которые способствуют развитию самостоятельности и 
критического мышления. В отличие от традиционных методов обучения, платформа предоставляет 
учащимся возможность выбирать темп и стиль изучения материала, что непосредственно влияет на их 
мотивацию к обучению. 

Ключевой особенностью Якласс является адаптация материалов под различные уровни подго-
товки. Это позволяет каждому ученику находить задания, соответствующие их текущим знаниям и спо-
собностям, а это, в свою очередь, повышает уверенность в своих силах. Студенты, которые могут са-
мостоятельно определять уровень сложности заданий, чаще проявляют интерес к изучаемому матери-
алу и, как следствие, добиваются лучших результатов. 

На основе собранных данных можно наблюдать, что навыки работы с информацией и компью-
терными технологиями, развиваемые через задания Якласс, имеют прямое влияние на успехи учащих-
ся в информатике. Практические задания, включающие решение реальных задач, делают обучение 
более значимым и применимым в жизни. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что ученики, пользовавшиеся Якласс, чаще проявляют активность на занятиях и демонстрируют 
более высокие оценки по предмету. 

В конечном итоге эффективность Якласс как образовательного инструмента связана с его спо-
собностью адаптироваться под разнообразные потребности учащихся и учителей. Платформа не про-
сто дополняет образовательный процесс, но и трансформирует его, делая обучение более персонали-
зированным, интерактивным и интересным для всех участников образовательного процесса. Подобный 
подход значительно усиливает мотивированность учащихся и, как следствие, улучшает их академиче-
ские результаты в информатике. 

При использовании LearningApps и Якласс в образовательном процессе учителям следует учи-
тывать несколько важных аспектов. Прежде всего, необходимо адаптировать задания под уровень под-
готовки учащихся. Это позволит избежать перегрузки слишком сложными материалами и, наоборот, 
рутинности из-за недостатка вызова. За счет дифференциации заданий можно создать мотивационную 
среду, способствующую развитию интереса к обучению. 

Кроме того, следует активно привлекать учащихся к самостоятельной деятельности через разра-
ботку собственных заданий на платформах. Таким образом, они не только будут изучать материал, но 
и станут соавторами учебного процесса. Это значительно повышает уровень вовлеченности и ответ-
ственности за собственное обучение, что, как показывают исследования, способствует улучшению 
успеваемости. 

Учителям стоит уделить внимание периодической оценке эффективности применяемых ресур-
сов. Регулярное отслеживание результатов поможет выявить как положительные аспекты, так и недо-
статки, которые требуют доработки. Важно не только фиксировать успешность учащихся, но и собирать 
обратную связь о самом процессе обучения. Ученики, ощущая свою значимость в образовательной 
среде, становятся более мотивированными. 

В заключение, можно сказать, что LearningApps и Якласс представляют собой эффективные ин-
струменты для повышения мотивации и учебных достижений учащихся в информатике. Их использо-
вание в образовательном процессе открывает новые горизонты для учителей и учеников, позволяя 
сделать обучение более интересным и продуктивным. Важно продолжать исследовать возможности 
этих платформ и адаптировать их под нужды образовательного процесса, чтобы максимально эффек-
тивно использовать их потенциал. 
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Имидж образовательной организации является важным фактором, влияющим на её конкуренто-

способность и привлекательность для студентов, родителей и работодателей. В данной статье рас-
сматриваются ключевые компоненты, методы и стратегии формирования позитивного имиджа образо-
вательной организации, а также влияние имиджа на репутацию и успех учреждения в современных 
условиях. 

В условиях глобализации и увеличения конкуренции на рынке образовательных услуг формиро-
вание имиджа образовательной организации приобретает особую значимость. Имидж влияет не только 
на выбор абитуриентов, но и на уровень доверия со стороны общества и работодателей. Важность ис-
следования данного вопроса обусловлена необходимостью понимания механизмов формирования 
имиджа и его влияния на стратегическое развитие образовательных учреждений. 

Имидж образовательной организации — это совокупность представлений о ней, которые скла-
дываются у различных целевых аудиторий: студентов, родителей, работодателей, общества в целом. 
Эффективный имидж играет ключевую роль в привлечении студентов, формировании репутации и 
обеспечении конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Имидж образовательной организации влияет на: 
• Привлечение студентов: Позитивный имидж способствует увеличению числа абитуриентов и 

повышению интереса к учебным программам. 
• Репутацию: Хороший имидж формирует доверие к организации, что особенно важно в условиях 

высокой конкуренции. 
• Сотрудничество с работодателями: Работодатели чаще выбирают выпускников тех учебных за-

ведений, которые имеют положительный имидж. 
• Финансирование: Организации с хорошей репутацией легче привлекают инвестиции и гранты. 
Позитивный имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что очень важно в 

насыщенной разнообразной информацией деятельности. 
Поэтому устойчивый позитивный имидж школы сегодня можно рассматривать как важный совре-

менный компонент методического продукта школы и как дополнительный ресурс управления, ресурс 
развития образовательной организации, а также ресурс повышения качества образования. 

С.И. Ожегов говорит, что имидж – это «мнение, суждения, выражающее оценку чего-нибудь, от-
ношение к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь». 

В энциклопедическом словаре академик, профессор А.Ю. Панасюк пишет, что имидж фирмы – 
это мнение о данной организации у группы людей на основе сформированного у них образа этой фир-

FORMATION OF THE IMAGE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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мы, возникшего вследствие либо фирме от других людей; по сути, имидж фирмы – это то, как она вы-
глядит в глазах людей, или – что одно и тоже, - каково о ней мнение людей [2]. 

М.В. Гундарин дал понятие имидж, как «поверхностный», легко достигаемый и также легко раз-
рушаемый образ организации в лазах общественности [1]. 

И.А. Синяева определяет имидж организации следующим образом: «Корпоративный, или органи-
зационный имидж – это образ организации в представлении групп общественности. Коммерческий 
успех любого предприятия в течение длительного времени определяется устойчивым получением при-
были посредством реализации потребителям производимой продукции (услуг) и заключается в умении 
добиться того, чтобы покупатели условиях конкуренции отдавали предпочтение именно данной про-
дукции.  

В немалой степени стабильному коммерческому успеху предприятия способствует его позитив-
ный имидж» [4]. 

М. Медведев определяет имидж организации следующим образом: 

 имидж как целенаправленно сформированный информационно-образный конструкт, целост-
но характеризующий субъекта маркетинговой коммуникации и адресованный аудитории целью эмоци-
онально-психологического воздействия на неё; 

 имидж как субъективно воспринимаемой аудиторией образ, содержащий сущностные харак-
теристики субъекта маркетинговой коммуникации (личности, организации) и выражаемый в оценках, 
суждениях, формах потребительского поведения. 

А.В. Щербаков дает ему следующее понятие: «Имидж образовательной организации – это образ 
организации, созданный в результате целенаправленного непрерывного процесса формирования, со-
гласования и интегрирования представлений педагогов, учащихся, родителей, представителей окру-
жающего социума». 

Формирование имиджа образовательной организации включает несколько ключевых компонен-
тов: 

• Качество образования: Уровень преподавания, квалификация преподавателей, наличие совре-
менных учебных материалов. 

• Инфраструктура: Современные учебные корпуса, лаборатории, библиотеки и другие ресурсы. 
• Социальные инициативы: Участие в благотворительных проектах, волонтерство, сотрудниче-

ство с местным сообществом. 
• Успехи выпускников: Достижения выпускников в карьере и общественной жизни служат важным 

показателем качества образования. 
• Маркетинговые стратегии: Эффективная реклама, участие в выставках и конференциях, актив-

ное присутствие в социальных сетях. 
Для формирования положительного имиджа образовательной организации можно использовать 

следующие методы: 
• Создание уникального бренда: Разработка логотипа, слогана и других элементов бренда, кото-

рые будут ассоциироваться с организацией. 
• Проведение мероприятий: Организация открытых дней, мастер-классов, лекций с участием из-

вестных специалистов. 
• Работа с выпускниками: Создание ассоциаций выпускников, которые будут активно участвовать 

в жизни организации. 
• Обратная связь: Регулярное получение отзывов от студентов и родителей для улучшения каче-

ства услуг. 
• PR-кампании: Использование средств массовой информации для распространения информа-

ции о достижениях и событиях организации. 
В качестве примеров успешного формирования имиджа можно привести несколько образова-

тельных учреждений, которые активно используют современные технологии и стратегии: 
1. Университеты с активным присутствием в социальных сетях: они создают сообщества для 

студентов и выпускников, где делятся новостями и достижениями. 
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2. Организация открытых лекций с известными личностями: это привлекает внимание к учебному 
заведению и формирует его положительный образ. 

3. Участие в международных проектах: это подчеркивает высокие стандарты образования и от-
крытость к сотрудничеству. 

Формирование имиджа образовательной организации — это сложный и многогранный процесс, 
требующий системного подхода и постоянного внимания. Позитивный имидж не только способствует 
привлечению студентов, но и укрепляет репутацию учреждения в обществе. В условиях быстро меня-
ющегося мира образования успешные организации будут те, которые смогут эффективно управлять 
своим имиджем и адаптироваться к новым вызовам. 
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Английский язык, как глобальное средство коммуникации, играет ключевую роль в образовании, 

бизнесе и межкультурном взаимодействии. С развитием цифровых технологий методы его изучения 
претерпели значительные изменения. Ранее изучение английского языка базировалось на традицион-
ных методах, таких как грамматико-переводной, аудиолингвистический и проприоцептивный. Грамма-
тико-переводной метод, зародившийся еще в XVIII веке, предполагал изучение грамматики и перевод 
текстов, что хорошо подходило для формирования письменных навыков и профессионального перево-
да. Аудиолингвистический метод основывался на многократном прослушивании и повторении аудиоза-
писей, что помогало развивать восприятие речи на слух, но использовался преимущественно для са-
мостоятельного обучения. Проприоцептивный метод активировал речевой аппарат через постоянное 

Аннотация: в статье рассматривается влияние современных технологий на процесс изучения англий-
ского языка. Анализируются различные цифровые инструменты и платформы, такие как мобильные 
приложения, онлайн-курсы, интерактивные учебные материалы, которые способствуют улучшению 
языковых навыков. Особое внимание уделяется эффективности использования технологий в развитии 
аудирования, говорения, чтения и письма, а также мотивации и самостоятельности обучающихся. На 
основе эмпирических данных и обзора литературы выявлены ключевые преимущества и возможные 
ограничения внедрения технологических решений в языковое образование. 
Ключевые слова: английский язык, технологии, языковые навыки, персонализация обучения, иннова-
ционные подходы, средство коммуникации.   
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Abstract: the article examines the influence of modern technologies on the process of learning English. Vari-
ous digital tools and platforms are analyzed, such as mobile applications, online courses, and interactive learn-
ing materials that help improve language skills. Special attention is paid to the effectiveness of the use of 
technology in the development of listening, speaking, reading and writing, as well as motivation and independ-
ence of students. Based on empirical data and a literature review, the key advantages and possible limitations 
of implementing technological solutions in language education have been identified. 
Keywords: English, technology, language skills, personalization of learning, innovative approaches, means of 
communication. 
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проговаривание, что способствовало комплексному вовлечению мозга в процесс изучения. Со време-
нем появились коммуникативные и игровые методики, направленные на развитие навыков реального 
общения и творческого мышления. Однако с развитием цифровых технологий процесс обучения ан-
глийскому языку претерпел качественные изменения. Сегодня изучение языка активно интегрирует мо-
бильные приложения, онлайн-курсы, виртуальную и дополненную реальность, что значительно расши-
ряет возможности для персонализации, интерактивности и погружения в языковую среду.  

Цель данной статьи - всесторонне проанализировать влияние современных технологий на изу-
чение английского языка, выявить основные преимущества и недостатки, а также обозначить перспек-
тивы их дальнейшего развития и интеграции в образовательный процесс. Подход, используемый в 
данном исследовании, заключается в анализе данных изучения английского языка при помощи техно-
логий: сочетание количественного анализа успеваемости; наблюдение за взаимодействием с цифро-
выми платформами; отслеживания динамики прогресса.  

В ходе исследования был проведён комплексный анализ собранных данных, включающих коли-
чественные показатели использования технологических инструментов. Основными источниками ин-
формации стали статистика результатов обучающихся, статистика влияния мобильных приложений 
для изучения английского языка и других технологий и современных методов. 

Современное языковое образование уже невозможно представить без активного внедрения 
цифровых инструментов и платформ, которые не только расширяют арсенал методических средств, но 
и формируют новые подходы к обучению. Для более глубокого понимания механизмов и принципов 
интеграции технологий в образовательный процесс, рассмотрим теоретические основы технологизации 
языкового образования, а также ключевые концепции, лежащие в её основе. В основе интеграции тех-
нологий в обучение лежат теории адаптивного обучения (VanLehn, 2011), социокультурный подход Вы-
готского и гипотеза «входного материала» Крашена.  

Адаптивное обучение — это процесс, который непрерывно подстраивается под индивидуальные 
особенности учащегося, учитывая его ошибки, успехи, стиль и мотивацию обучения. VanLehn (2011) 
выделяет модели студента, контента и обучения, которые взаимодействуют для персонализации обра-
зовательного процесса. Современные адаптивные системы используют алгоритмы машинного обуче-
ния для анализа данных об учащемся (ошибки, время на задания, стиль обучения) и подбора опти-
мального материала и последовательности обучения. Например, учитываются когнитивные стили (ви-
зуальный, вербальный и др.) и мотивация, что позволяет предлагать индивидуальные маршруты обу-
чения и повышать эффективность усвоения материала [1]. 

В социокультурном подходе Льва Выготского подчёркивается, что обучение и развитие происходят 
в процессе социального взаимодействия с более опытными людьми (взрослыми, сверстниками). Ключе-
вая концепция - «зона ближайшего развития» (ЗБР), где учащийся может освоить новые знания и умения 
при поддержке наставника. Выготский определяет обучение как совместную деятельность, в ходе кото-
рой формируются высшие психические функции. Он также считал, что когнитивное развитие невозможно 
без культурных инструментов (язык, знаки), которые учащийся усваивает через общение [2]. 

В гипотезе «входного материала» Стивена Крашена разработана теория второго языка, где цен-
тральным понятием является «компрехенсивный ввод». Он утверждал, что для эффективного изучения 
языка учащийся должен получать информацию, которая чуть выше его текущего уровня. Ввод должен 
быть понятным, но содержать новые элементы, чтобы стимулировать развитие языковых навыков. 
Крашен выделял несколько гипотез, включая гипотезу естественного порядка и гипотезу аффективного 
фильтра, которые объясняют, как эмоциональное состояние и последовательность усвоения влияют на 
обучение языку [3]. Эта концепция широко используется в методиках преподавания иностранных язы-
ков, акцентируя внимание на значении понятного и интересного материала для учащихся. 

Понимание теоретических основ технологизации языкового образования позволяет глубже осо-
знать, каким образом современные подходы и педагогические концепции формируют новые стандарты 
обучения. Логичным продолжением этого анализа становится рассмотрение конкретных цифровых ин-
струментов и платформ, которые воплощают эти принципы на практике и обеспечивают эффективную 
интеграцию технологий в процесс изучения иностранного языка.  
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Перейдём к обзору технологических инструментов, активно применяемых в языковом образова-
нии. Использование технологий в изучении иностранных языков началось ещё в середине XX века с 
появлением аудиолекций и языковых лабораторий, где обучающиеся иностранным языкам могли слу-
шать и повторять фразы. С развитием компьютеров в 1980-90-х годах появились первые компьютер-
ные программы для изучения языков, которые позволяли автоматизировать некоторые процессы обу-
чения, например проверку грамматики и словарного запаса. В начале XXI века с распространением ин-
тернета и мобильных устройств, обучение стало более интерактивным и доступным. Появились он-
лайн-курсы, мобильные приложения и социальные сети, которые обеспечили возможность учиться в 
любое время и в любом месте. Например: 

 1. Мобильные приложения: популярные приложения, такие как LinguaLeo, Duolingo и Skyeng, ак-
тивно используют геймификацию - игровые элементы, которые повышают мотивацию и вовлечённость 
пользователей. Например, LinguaLeo предлагает персонализированные планы обучения, словарные 
тренировки, аудирование и грамматические упражнения в форме игры с уровнями и наградами. Иссле-
дование Е. Калмыковой показало, что ежедневное использование таких приложений в течение 3 меся-
цев приводит к увеличению словарного запаса примерно на 40% у 70% пользователей, что подтвер-
ждает их высокую эффективность [4]. 

2. Онлайн-курсы и MOOC: массовые открытые онлайн-курсы (Coursera, edX) предоставляют до-
ступ к лекциям и материалам от ведущих университетов мира, что позволяет изучать английский язык с 
академической точки зрения. Согласно анализу данных С. А. Ивановой среди пяти тысяч студентов, 
который показал, что сочетание видеоуроков с интерактивными тестами улучшает понимание грамма-
тики на 25%, что свидетельствует о высокой эффективности мультимодального обучения. MOOC дают 
гибкость в выборе тем и темпе обучения, а также возможность получать сертификаты, что мотивирует 
к систематическому обучению [5]. 

3. VR и AR технологии: виртуальная и дополненная реальность создают погружение (immersive 
environment), позволяя практиковать диалоги и ситуации, максимально приближенные к реальной жизни. 
Платформы Immerse и Mondly VR предлагают интерактивные сценарии, где учащиеся могут общаться в 
виртуальном пространстве. Пилотный проект в СПбГУ (2025) показал, что после 10 сессий в VR беглость 
речи улучшилась у 80% участников, что подтверждает потенциал VR для развития разговорных навыков [6]. 

В чем заключается главное преимущество изучения иностранного языка при помощи техноло-
гий? Главное преимущество – это заинтересованность и вовлеченность учеников в учебный процесс. 
Игры и интерактивные задания, поддерживаемые технологиями, делают процесс обучения более увле-
кательным, что особенно важно для поддержания интереса у обучающихся. Однако эксперты отмеча-
ют, что геймификация должна дополняться качественным преподаванием для глубокого понимания 
материала. Технологии способствуют значительному улучшению процесса изучения английского языка, 
повышая мотивацию, доступность и качество обучения. По данным исследований ученых, 75% студен-
тов заинтересованы в использовании цифровых инструментов, а 66% отмечают улучшение речевых 
навыков благодаря Web 2.0 технологиям. Рост интереса к изучению английского в России составляет 
6% в год, что также подтверждает положительное влияние технологий на языковое образование [7].  

Рассмотрим эффективность обучения с помощью технологий на примере одного известного кей-
са (Duolingo), но для начала разберемся, что это такое. Кейс-метод — это инновационный метод актив-
ного обучения, основанный на разборе реальных или приближенных к реальности ситуаций, требую-
щих поиска решений. Он широко применяется на уроках английского языка и показывает высокую эф-
фективность в развитии коммуникативных навыков и мотивации учащихся.  

Duolingo одно из самых популярных приложений для изучения английского языка. Согласно ис-
следованию, 9 из 10 пользователей Duolingo чувствуют себя увереннее в разговоре на новом языке 
уже после 1 месяца занятий. Эксперимент в Казанском университете с 86 студентами показал, что по-
сле двух семестров использования модульных программ с Duolingo уровень владения английским язы-
ком в экспериментальной группе повысился на 27% по сравнению с контрольной группой. Исследова-
ние профессоров из Нью-Йоркского и Южнокаролинского университетов установило, что 34 часа заня-
тий на Duolingo дают такой же уровень навыков чтения и письма, как начальный семестровый курс в 
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вузе, который занимает около 130 часов традиционного обучения. Duolingo разработал метрику TSLW 
(Time Spent Learning Well), которая учитывает время, когда пользователь действительно прогрессиру-
ет, а не просто выполняет уроки. Это помогает повысить эффективность обучения за счёт стимулиро-
вания перехода к более сложным материалам. Пользователи, активно проходящие уроки и двигающи-
еся по учебному пути, демонстрируют лучший прогресс и мотивацию, что подтверждается статистикой 
и отзывами. Технологии, представленные в Duolingo, значительно повышают эффективность изучения 
английского языка, сокращая время на достижение базовых навыков и увеличивая мотивацию и уве-
ренность пользователей [8]. 

Эффективность таких цифровых инструментов подтверждается и более широкими научными 
данными. Например, метаанализ 50 исследований Дж. Смита показал, что использование технологий в 
изучении английского языка ускоряет процесс освоения на 35% по сравнению с традиционными мето-
дами. Однако, несмотря на впечатляющие результаты, эффективность обучения не определяется 
только качеством платформы или контента [9]. 

Даже самые современные технологии и адаптивные программы не смогут принести желаемых 
результатов без регулярной самостоятельной работы со стороны пользователя. Здесь на первый план 
выходит ещё один ключевой фактор — самодисциплина. Она становится основой успешного самостоя-
тельного изучения английского языка: она помогает регулярно выделять время на занятия, поддержи-
вать мотивацию и систематически повторять материал, что в итоге приводит к устойчивым результа-
там. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно прийти к выводу, что влияние технологий на изу-
чение английского языка является многогранным и существенно трансформирующим традиционные 
методы обучения. Современные цифровые инструменты и онлайн-платформы открывают новые воз-
можности для интерактивного и индивидуализированного подхода, что способствует повышению моти-
вации и эффективности усвоения материала. Технологии позволяют создавать более гибкие учебные 
программы, обеспечивают доступ к аутентичным языковым ресурсам и облегчают коммуникацию с но-
сителями языка. В основном информационные технологии положительно влияют на изучение ино-
странного языка. Однако вместе с преимуществами возникают и определённые вызовы, связанные с 
необходимостью критического отбора контента, поддержанием дисциплины и развитием самостоя-
тельности у обучающихся. Важно учитывать, что технологии не могут полностью заменить живое об-
щение и преподавательский опыт, а должны выступать в роли дополнения и усиления традиционных 
методов. Интеграция технологий в процесс изучения английского языка требует сбалансированного и 
осознанного подхода, направленного на максимальное раскрытие потенциала обучающихся и дости-
жение высоких результатов во владении языком.  
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Известно, что общение является основой любого вида деятельности человека. Психологическая 

наука определяет общение как «психический контакт между людьми, возникающий при обмене инфор-
мацией и приводящий к взаимовлиянию, взаимопереживаниям и взаимопониманию» [1, с. 29]. Обще-
ние является одним из необходимых условий развития личности и общества в целом, так как общаю-
щиеся обмениваются не только информацией, но и опытом, результатами деятельности, достижения-
ми. На содержание и формы общения влияет тот вид деятельности, в который оно включено. 

  Особую роль общение играет в профессиональной педагогической деятельности, то есть в ее 
основе лежит педагогическое общение. Педагогическое общение в вузе можно определить как взаимо-
действие преподавателя со студентами, «обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий 
характер и воспитательный эффект совместной коммуникативной деятельности» [2, с. 9], а также 
«…способствует достижению главной цели – подготовке высококвалифицированных специалистов и 
достойных граждан нашей страны» [3, с. 88]. Организация эффективного взаимодействия между пре-
подавателем и студентом – самая сложная задача, стоящая перед преподавателем.  

Не стоит забывать, что сегодня роль преподавателя в процессе обучения претерпела глубокие 
изменения. Современный мир предлагает множество способов получения информации, необходимых 
знаний и навыков. Студенты получили почти неограниченные возможности выбора того, «что, для чего, 
где и как изучать» самостоятельно без каких-либо умственных усилий. Но несмотря на то, что препода-
ватель больше не является основным источником знаний, ни одно из самых современных веяний в 

Аннотация: В настоящей статье дано определение понятию «общение», выделены особенности педа-
гогического общения в вузе, проанализирована роль преподавателя в учебно-воспитательном процес-
се. В статье дана подробная характеристика стилям педагогического общения, описано их влияние на 
учебно-воспитательный процесс. 
Ключевые слова: общение, педагогическое общение, стиль педагогического общения, учебно-
воспитательный процесс, эмоциональный фон, развитие личности, творчество. 
 

STYLES OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION: THEIR PROS AND CONS 
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Abstract: This article defines the concept of "communication", highlights the features of pedagogical commu-
nication at the university, analyzes the role of the teacher in the educational process. The article provides a 
detailed description of the styles of pedagogical communication, describes their impact on the educational 
process. 
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process, emotional background, personality development, creativity. 
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сфере образования не исключает его ведущую роль в процессе обучения. Именно общение препода-
вателя с аудиторией обуславливает как непосредственное содержание образовательного процесса, 
так и, что не менее важно, его эмоциональный фон. Не оспорим тот факт, что ценность информации, 
полнота ее восприятия и усвоения студентами зависит и от авторитета преподавателя, который скла-
дывается из многих составляющих, а не только высокого уровня владения своей дисциплиной и умения 
донести учебную информацию до обучаемых.   Таким образом, технология передачи знаний (педагоги-
ческая деятельность) не должна дистанцироваться от создаваемой преподавателем атмосферы, бла-
гоприятной для развития личности студента.   

Кроме того, педагогическое общение в вузе осуществляется не только во время проведения 
учебных занятий, но и в рамках культурно-массовых, патриотических и спортивных мероприятий. Сле-
довательно, можно сделать вывод, «что в повседневной деятельности педагога общение является, во-
первых, фактором решения успешного решения учебных задач, во-вторых, средством психологическо-
го обеспечения процесса воспитания обучаемых, в-третьих, способом формирования творческих и до-
верительных взаимоотношений преподавателей и студентов, обуславливающих у последних необхо-
димых для будущей деятельности профессионально важных качеств» [4, с. 88-94]. А эффективность 
такого общения зависит от выбранного преподавателем стиля общения – способа взаимодействия 
преподавателя со студентами, обусловленного определенными требованиями и приемами как обуча-
ющего, так и воспитательного характера и предусматривающего результаты ответного поведения со 
стороны обучаемых. 

В стиле педагогического общения отражены коммуникативные возможности преподавателя, сло-
жившийся характер взаимоотношений преподавателя и студентов, эмоционально-нравственное отно-
шение преподавателя к обучаемым, творческая индивидуальность преподавателя, индивидуальные 
особенности студентов (возраст, пол, уровень обученности и воспитанности), особенности студенче-
ского коллектива [5, с. 30]. 

Стиль общения может зависеть и от определенного этапа педагогической деятельности, вида 
занятия, от необходимости решения каких-либо педагогических и коммуникативных задач. Ведь во 
время занятия может возникнуть и возникает множество непредвиденных ситуаций, когда преподава-
тель не имеет возможности принять обдуманное и взвешенное решение и вынужден действовать опе-
ративно, опираясь на имеющийся педагогический опыт, а иногда даже интуицию. 

Также стиль общения может быть обусловлен определенной типологией, к которой относится 
преподаватель – теоретик (уделяющий теории большую часть занятия), практик (уделяющий больше 
внимания практическим навыкам), утилитарист (обращающий большее внимание на существующие 
проблемы, которые связаны с их дисциплиной). В любом случае автор настоящей статьи согласен с 
И.Д. Афониным и Т. Ю Кирилиной, где в своей статье «Педагогическое общение как фактор…» они 
утверждают, что «…оптимальным можно считать такой стиль, который основывается на увлеченности 
преподавателя работой с молодежью и совместной учебной и научной деятельностью со студентами, 
направленной на реализацию процесса формирования личности будущих специалистов». 

Над изучением различных стилей педагогического общения трудились многие отечественные 
педагоги и психологи. Ими были описаны и по-научному обоснованы разные индивидуальные стили 
взаимодействия преподавателей и студентов. Автор данной статьи анализирует традиционную обще-
принятую классификацию, где принято различать три основных стиля педагогического взаимодействия: 
авторитарный, демократический, либеральный.  

Авторитарный стиль чаще всего свойственен преподавателям с солидным педагогическим 
опытом. Такие преподаватели безукоризненно владеют учебным материалом по своей дисциплине и 
ждут, а точнее, требуют такого же уровня знаний, как у них самих. Посещая занятия более опытных 
коллег, не редко приходилось слышать подобные фразы, обращенные к студентам: «На отлично дис-
циплину здесь знаю только Я. Не трудно предположить, уважаемые коллеги, на какую оценку знаете 
Вы» или «Кто Я и кто вы». Анализируя подобные примеры, можно отчетливо представить характери-
стики такого стиля взаимодействия и предсказать результаты его использования.  

Авторитарный стиль общения характерен также и для молодых специалистов, начинающих пре-
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подавателей, которые, в силу, напротив, своей неопытности, ярко демонстрируют свою компетентность 
только в преподаваемой дисциплине, а не в умении наладить контакт со студентами, создать необхо-
димую благоприятную атмосферу для развития личности студента. 

Сегодня авторитарный стиль не пользуется популярностью в педагогической среде. Основной 
акцент делается больше на минусах этого стиля взаимодействия, чем на его плюсах. Порицается то, 
что преподаватель ставит себя в центр учебно-воспитательного процесса; «студент воспринимается 
как объект педагогического воздействия, а не соискатель в процессе поиска знаний» [6, с. 696], не учи-
тываются индивидуальные особенности обучаемых особенности коллектива; проводятся в основном 
информационные учебные занятия, во время которых преподаватель краток, эмоционально сдержан; 
по поставленным задачам решения принимает лично, не учитывая мнения студентов и не допуская 
возражений; тон преподавателя резкий, «начальственный», считается естественным  даже повышение 
голоса, окрики; полное отсутствие юмора, а если он имеет место быть, то в виде шутки-насмешки кара-
тельного свойства, что влечет за собой обиды и конфликты; методы преподавателя – приказ, поуче-
ние, давление на студента, что вызывает внутреннее сопротивление; общение строится на подчинении 
и дисциплинарных мерах воздействия; студенты посещают занятия только из-за страха перед препо-
давателем, из-за боязни возникновения возможных проблем в сессионный период; редко кто из сту-
дентов  заинтересован в успешном усвоении предмета, превалирует желание скорейшего избавление 
от дисциплины; силы студентов направлены на психологическую защиту; о собственном развитии и 
творчестве нет и речи.  

Конечно, после прохождения дисциплины дальнейшие конструктивные отношения между препо-
давателем и студентом не складываются. 

Любопытен тот факт, что преподаватель уверен в том, что использует авторитарные приемы из 
хороших побуждений, так как считает, что своей строгостью он способствует формированию личности 
студента, ускоряет темп ее развития, а также избавляет от проблем и ошибок в будущей профессио-
нальной деятельности. Руководствуясь стереотипами в оценке индивидуальных способностей и воз-
можностей студента, преподаватель даже не допускает мысли о том, что таких ошибок может и не 
быть. 

После всего сказанного выше, проблематично выделить плюсы авторитарного стиля взаимодей-
ствия. Возможно плюсами этого стиля можно назвать жесткий контроль за выполнением предъявляе-
мых преподавателем требований, соблюдение строгой дисциплины на занятии. Как было отмечено 
выше, во время занятий могут возникнуть различные непредвиденные ситуации, не редко негативные, 
такие как открытый конфликт между студентами, сопровождающийся даже иногда физическим насили-
ем (дракой), систематические опоздания без уважительных причин, использование студентами гадже-
тов, не отвечающее целям занятия. В таких случаях использование авторитарных приемов является 
вынужденной мерой, необходимостью.  Также стоит отметить тот факт, что при использовании препо-
давателем авторитарного стиля общения успеваемость студента выше, чем при использовании, 
например, стиля демократического, а, тем более, либерального. 

Демократический стиль является полной противоположностью авторитарному стилю. В психо-
лого-педагогической науке он считается оптимальным для обучения. Плюсы такого стиля взаимодей-
ствия очевидны. 

 Прежде всего, в отличие от авторитарного стиля, студент воспринимается не как объект воздей-
ствия, а «как равноправный партнер в общении, коллега в совместном в поиске знаний» [7, с. 30].  Пре-
подаватель с демократическим стилем общения доброжелателен в общении, у него налажен тесный 
эмоциональный контакт как с каждым обучаемым, так и со всем коллективом. Студенты имеют высо-
кую самооценку, в коллективе наблюдается благоприятный эмоциональный фон. При демократическом 
стиле общения агрессия, конфликты между преподавателем и студентами почти полностью исключе-
ны. Преподаватель всегда учитывает мнение студента, активно привлекает его к принятию решений, 
допускает возражения, мотивирует на познавательную деятельность и творчество.  Во время проведе-
ния учебного занятия преподаватель готов ответить на вопросы студентов, высоко оценивает наличие 
собственного суждения, уважает противоположную точку зрения, развивает самоуправление. 
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Оценивая знания, преподаватель учитывает не только знания, но и усилия и способы студента в 
процессе их приобретения. Допускается право на ошибки, которые исправляются путем их коллектив-
ного обсуждения.  Способами общения являются побуждение к действию, совет, просьба. При изложе-
нии учебного материала преподаватель приводит примеры из собственного опыта, а также высказыва-
ет собственное мнение касательно изучаемой темы. Принимая во внимание особенности возрастного 
периода студентов и свойственному ему «озорству», преподаватель использует корректный юмор, где 
также не возбраняется вспомнить свои студенческие годы. Это способствует сделать эмоциональный 
фон занятия благоприятным и избежать возможного утомления как преподавателя, так и студента. 

Выше было отмечено, что демократический стиль является оптимальным для обучения. Конеч-
но, минусы этого стиля выявить проблематично. Обратить внимание можно на то, что при этом стиле 
взаимодействия нередко стирается дистанция в общении между преподавателем и студентом. Даже 
при самом доброжелательном общении она все же необходима. Кроме того, иногда студенты воспри-
нимают преподавателя с демократическим стилем общения как нетребовательного и снимают с себя 
ответственность за свою успеваемость по предмету.  

Что касается либерального стиля, то при его использовании преподаватель самоустраняется 
от коллектива, не принимает участия в принятии решений, полностью передавая инициативу студен-
там. Это выражается, например, в заваливании студентов самостоятельной работой, т.е. студенты са-
ми осваивают новый материал по дисциплине, в результате чего наблюдается слабое его усвоение и 
неуспеваемость. Самостоятельная работа является важным компонентом педагогического процесса, 
но злоупотребление этим компонентом может заставить задуматься о компетентности преподавателя. 

Преподаватель-либерал чрезмерно снисходителен, угождает студенческим капризам, не искре-
нен в общении, использует юмор в виде насмешливых и уничижающих шуток. На занятиях часты со-
мнительные диалоги со студентами, не соответствующие теме, предусмотренной рабочей программой 
и даже воспитательным целям. Об увлеченности предметом, заинтересованности в его усвоении и 
дальнейшем успешном использовании в профессиональной деятельности говорить не приходится. 

Преподаватель, использующий такой стиль общения – это человек, который «просто ходит на 
работу», у него полностью отсутствует желание профессионального и личностного роста. Приходилось 
слышать от коллег фразу «иду по накатанной». Преподавателем используется лишь готовый учебник 
и, почти всегда, один. Заметим, что такой преподаватель не лишен чрезмерного ощущения собствен-
ной значимости, но у студентов авторитетом он не пользуется. 

Бесспорно, сложно выявить положительные стороны, плюсы у либерального стиля взаимодей-
ствия, но, автор статьи считает, что положительной его чертой является тот факт, что преподаватель-
либерал не подавляет студентов своим авторитетом. Более того, этот стиль общения может быть по-
лезен при подготовке студентов к участию во внеучебных творческих мероприятиях, (концертах, спор-
тивных соревнованиях), в выборе вида и места досуга студенческой группы. Так студенты могут про-
явить большую самостоятельность и осознавать ответственность за самостоятельно принятые реше-
ния. 

Как показывает практика, ни один из описанных стилей общения не встречается в чистом виде. 
Использование преподавателем какого-либо одного стиля взаимодействия не исключает вкрапления 
элементов других. И это вполне естественный процесс. Стилям педагогического общения свойственны 
гибкость, изменчивость, полная зависимость от конкретных ситуаций. Но, в любом случае «преподава-
тель должен быть нацелен на диалог и доверительное сотрудничество», поэтому, даже если предстоит 
необходимость выбора определенных элементов стилей общения, то оптимальным будет выбор в сто-
рону положительных сторон, то есть плюсов всех существующих стилей педагогического общения. 
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Аннотация. Спектр состояний, при которых имеются нарушения основных когнитивных функций, очень 
многообразен и в него входят - дефицит неврологических функций при травмах мозга, инсультах, хро-
нической церебро-васкулярной недостаточности, постгипоксических энцефалопатиях, нейроинфекциях 
и поражениях мозга нейродегенеративного характера, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона дру-
гие. Распространенность когнитивной патологии и ее разнообразие требует поиска новых веществ, 
нормализующих когнитивные функции [1, с. 13] [2, с. 1425].  
На основе гидроксиникотиноилглутамат кальция, был разработан лекарственный препарат «Ампас-
се®»  в лекарственной форме «раствор для внутривенного введения»[3, с. 1]. 
Фармакодинамические свойства, преимущества и эффективность препарата, продемонстрированные в 
ходе доклинических исследований, были убедительно доказаны в сравнении с ранее разработанными 
и внедренными в клиническую практику ноотропными препаратами с противоинсультным и противо-
ишемическим действием.  
В данном исследовании изучались возможные токсические свойства гидроксиникотиноилглутамат 
кальция [4, с. 13]. 
Ключевые слова: Мыши, крысы, ЛД 50, гидроксиникотиноилглутамат кальция, токсичность, паренте-
рально. 
 

A STUDY OF THE TOXICITY OF THE SUBSTANCE HYDROXYNICOTINOYL CALCIUM GLUTAMATE 
WITH A SINGLE INTRAPERITONEAL, INTRAMUSCULAR AND INTRAGASTRIC ADMINISTRATION TO 

BALB/C MICE AND WISTAR RATS 
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В данной работе были использованы 242 мыши линии BALB/c . В исследование включались, как 

самцы, так и самки. Масса тела животных составляла от 18 до 20 грамм. Кроме того, были задейство-
ваны  145 крыс породы Wistar (животные обоих полов с массой тела от 180 до 210 грамм). Все живот-
ные были получены из лаборатории Государственного Научного Центра Биомедицинских технологий 
РАМН. Подопытные животные не имели каких-либо патологий и заболеваний, о чем имелось ветери-
нарное заключение и прилагался сертификат качества о состоянии здоровья. Все мыши находились в 
условиях искусственного освещения (по 12 часов светлого и темного времени суток) в клетках Т-3. 
Крысы содержались в аналогичных условиях в клетках Т-4. В каждой клетке находилось по 8 - 10 жи-
вотных с обязательной ежечасной двенадцатикратной вентиляцией, при температуре от 18 до 20 °С и 
относительной влажностью воздуха 60 - 65%. Подстилкой в клетках служили древесные стружки, про-
шедшие стерилизацию в сухожаровом шкафу. Крысы и мыши имели неограниченный доступ к кормуш-
ке и питьевой воде. В качестве поилок были использованы стеклянные бутыли емкостью 500 мл с ко-
нической пробкой из нержавеющей стали. Для кормления применялся стандартный корм в брикетах 
ПК-120-1 производства ООО «Лабораторснаб». 

Токсичность гидроксиникотиноилглутамата кальция была изучена методом парентерального введе-
ния. Для этого субстанцию препарата, растворенную в стерильном изотоническом растворе NaCl в виде 1 - 
2% раствора в различных дозах и диапазонах от 120 до 2200 мг/кг вводили подопытным животным.  

Исследование токсичности в диапазоне 500 - 2500 мг/кг проводилось методом введения препа-
рата в желудок.  Для этого приготовляли суспензию препарата на 1% крахмальном желе. Животные 
контрольной группы получали аналогичные количества физиологического раствора или 1 % крахмаль-
ного желе. Период наблюдения за животными после введения препарата составлял 14 дней. Опреде-
ление токсичности субстанции гидроксиникотиноилглутамата кальция при однократном внутрибрюшин-
ном, внутримышечном или внутрижелудочном  введении мышам и крысам было проведено двухэтап-
ным способом, при определении ориентировочной ЛД50 у лимитированного количества животных по 
методу Дейхмана и ЛеБланка, с последующим определением точных показателей ЛД 10 , ЛД16, ЛД 
50±m  и  ЛД84 в дальнейшей фазе исследования в эксперименте с использованием методов пробит-
анализа Литчфилда и Уилкоксона. 
 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведенного исследования было убедительно продемонстрировано, что однократное 

внутрибрюшинное, внутримышечное или внутрижелудочное введение субстанции гидроксиникотино-
илглутамата кальция в диапазоне изученных доз от 120 до 180 мг/кг не вызывает симптомов интокси-
кации и/или изменений поведения животных. Последующая эскалация дозы препарата до 240 - 420 
мг/кг при внутрибрюшинном и внутримышечном методах введения подопытным животным, а при внут-
рижелудочном введении в дозах более 520 мг/кг сопровождалась ингибированием двигательной актив-

Kiselev Aleksei Vitalijevich, 
Lileeva Elena Georgievna, 

Khokhlov Alexander Leonidovich 
 
Abstract. The range of conditions in which basic cognitive functions are impaired is very diverse and includes 
neurological deficits in brain injuries, strokes, chronic cerebrovascular insufficiency, posthypoxic encephalopa-
thies, neurodegenerative neuroinfections and brain lesions, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and 
others. The prevalence of cognitive pathology and its diversity require the search for new substances that 
normalize cognitive functions. Based on calcium hydroxynicotinoyl glutamate, Ampasse® was developed in 
the dosage form of an intravenous solution. In terms of the spectrum of pharmacological activity and effective-
ness in animal experiments, it has significant advantages over known nootropic, anti-ischemic and anti-stroke 
drugs. This work is devoted to the study of possible toxic effects of calcium hydroxynicotinoyl glutamate. 
Keywords: Mice, rats, LD50, calcium hydroxynicotinoyl glutamate, toxicity, parenteral. 



198 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ности и появлением у животных вялости и сонливости. В дальнейшем указанные симптомы, вызванные 
введением повышенных доз препарата, усиливались, после чего, наблюдалась гибель животных.  

Принимая во внимание полученные в ходе исследования данные, можно заключить, что ориен-
тировочные показатели ЛД50 при внутрибрюшинном, внутримышечном и внутрижелудочном методах 
введения гидроксиникотиноилглутамата кальция для самцов и самок мышей линии BALB/С составили 
1300, 1500 и 1750 мг/кг, соответственно. При этом не было обнаружено статистически значимых поло-
вых различий в отношении чувствительности мышей данной видовой линии к токсическому воздей-
ствию препарата. Симптомы проявления интоксикации мышей при различных способах введения гид-
роксиникотиноилглутамат кальция были сходными. При внутрибрюшинном введении препарата явле-
ния интоксикации развивались быстрее, чем при внутримышечном и, особенно, по сравнению с внут-
рижелудочным введением. Для изучения токсичности гидроксиникотиноилглутамата кальция в дозах от 
800 до 2200 мг/кг в  

 развернутых экспериментах на группах мышей был проведен второй этап с использованием ме-
тода пробит-анализа по Литчфилду и Уилкинсону.  

В Таблице 1 представлены результаты, полученные после статической обработки результатов 
проведенных исследований по оценке токсичности гидроксиникотиноилглутамата кальция при одно-
кратном внутрибрюшинном, внутримышечном и внутрижелудочном методах введения мышам линии 
BALB/c. 

 
Таблица 1 

Значения токсичности гидроксиникотиноилглутамата кальция после однократного 
 введения мышам линии BALB/c 

(2-й этап исследования) 

Пол животных 
Показатели токсичности, мг/кг 

ЛД10 ЛД16 ЛД50±m ЛД84 

Внутрибрюшинно 

Самцы 960 1010 1240±111 1530 

Самки 935 985 1210±92 1500 

Внутримышечно 

Самцы 1305 1380 1670±66 2115 

Самки 1272 1350 1635±92 2080 

Внутрижелудочно 

Самцы 1442 1512 1760±137 2080 

Самки 1390 1460 1700±124 2015 

 
Таблица 2 

Показатели токсичности субстанции гидроксиникотиноилглутамат кальция  
при однократном введении крысам Wistar 

Пол животных 
Показатели токсичности, мг/кг 

ЛД10 ЛД16 ЛД50±m ЛД84 

Внутрибрюшинно 

Самцы 1240 1290 1526±131 1810 

Самки 1185 1235 1460±154 1740 

Внутримышечно 

Самцы 1470 1520 1755±118 2040 

Самки 1395 1445 1670±124 1950 

Внутрижелудочно 

Самцы 1685 1750 2050±134 2365 

Самки 1580 1645 1940±115 2260 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

При изучении токсичности субстанции гидроксиникотиноилглутамат кальция в опытах на крысах 
Wistar было установлено, что картина интоксикации этого вида животных большими дозами препарата 
заметно не отличается от описанной выше картины отравления мышей линии BALB/c. Параметры ток-
сикометрии субстанции гидроксиникотиноилглутамат кальция при однократном введении крысам Wistar 
представлены в таблице 2. 

Данные в таблицах 1 и 2 говорят о низкой токсичности гидроксиникотиноилглутамата кальция при 
однократном введении мышам линии BALB/c и крысам Wistar, а так же об отсутствии значительных ви-
довых и половых различий в чувствительности исследованных подопытных животных, относительно 
токсического воздействия препарата. 

 
Выводы 

Проведенное исследование убедительно доказывает, что гидроксиникотиноилглутамат кальция 
является малотоксичным препаратом. Установлено, что среднесмертельные дозы при однократном 
внутрибрюшинном введении мышам линии BALB/c и крысам Wistar составляют от 1210 до 1240 мг/кг и 
от 1460 до 1526 мг/кг, соответственно. При однократном внутримышечном введении – от 1635 до 1670 
мг/кг у мышей и от 1675 до 1755 мг/кг у крыс. При однократном введении в желудок мышам и крысам 
ЛД50 установлены на уровне от 1700 до 1760 мг/кг и от 1940 до 2050 мг/кг. Статистически значимых 
видовых и половых различий в чувствительности подопытных животных, относительно токсического 
воздействия препарата обнаружено не было.  
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Аннотация: В данной обзорной статье содержится информация о концепции персонализированной 
медицины, развитии идеи индивидуализированного подхода, а также перспективах применения анали-
за данных в некоторых областях персонифицированной медицины. Описываются источники медицин-
ской информации, методы аналитики больших данных, включая омиксные данные. Затрагиваются рис-
ки внедрения аналитики данных в практическую персонализированную медицину. 
Ключевые слова: персонализированная медицина, анализ данных, большие данные, омиксные дан-
ные, машинное обучение, прогностическая модель. 
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Abstract: This review article contains information about the concept of personalized medicine, the develop-
ment of the idea of an individualized approach, as well as the prospects for applying data analysis in some 
areas of personalized medicine. The sources of medical information and methods of big data analytics, includ-
ing comic data, are described. The risks of introducing data analytics into practical personalized medicine are 
discussed.  
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1. Введение 
Персонализированная медицина на данный момент является одним из самых перспективных 

направлений развития современного здравоохранения. Эта концепция предполагает, что каждый чело-
век имеет определенный набор характеристик на молекулярно-генетическом, клеточном, физиологиче-
ском и популяционном уровнях, делающий его уникальным. Идея персонализированной медицины за-
ключается как раз в необходимости учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного па-
циента в ходе профилактики, диагностики, выборе и контроле лечения заболеваний [1].  

Стоит отметить, что идеология персонализированной медицины начала формироваться не толь-
ко задолго до появления данного термина, но и до появления здравоохранения в привычном для нас 
понимании. Свои истоки она берет из тесно связанной с философией медицины Древней Греции, уве-
ренно продолжается в традиционном индивидуализированном подходе русской медицинской школы и 
уже в XXI веке триумфально возвращается в медицину стран Запада, ставя под сомнения уже устояв-
шиеся догмы доказательной медицины. Важной вехой для формирования персонифицированного под-
хода в медицине, несомненно, стало открытие в 1953 году Уотсоном и Криком структуры ДНК, а также 
завершение первоначального секвенирования генома человека в 2000 году. Значительное влияние 
оказало, в том числе, «рождение» концепции фармакогенетики в 50-х годах прошлого века [2, с. 7-8]. 

Медицина в целом, и система здравоохранения любой развитой страны мира в частности, явля-
ется структурой, в которой ежедневно генерируется огромный объем данных. Массовое лавинообраз-
ное накопление биомедицинских данных сделало развитие персонализированной медицины невоз-
можным без современных технологий обработки и анализа больших данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта, позволяющих извлекать значимые клинические закономерности из объём-
ных и разнородных источников информации [3, с. 3]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для развития современной персонифици-
рованной медицины необходим подробный анализ как возможностей, так и проблем, связанных с при-
менением аналитики данных в медицине. Таким образом, на сегодняшний момент тема данного иссле-
дования является актуальной. 

Целью исследования является оценка перспектив применения анализа данных в персонализиро-
ванной медицине, а также выявление возможных рисков обработки медицинских данных. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) Обзор основных источников ме-
дицинской информации, методов и технологий анализа медицинских данных, применимые к персона-
лизированной медицине. 2) Анализ перспективных направлений использования методов анализа дан-
ных в различных областях персонифицированной медицины. 3) Оценка возможных рисков, связанных 
с обработкой медицинских данных. 

 
2. Материалы и методы 
В данном исследовании основным методом сбора информации является обзор научных статей, 

посвященных теме персонализированной медицины и анализу медицинских данных. Наибольшее вни-
мание было уделено исследованиям, в которых методы анализа данных, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта были применены для разработки персонифицированных диагностических и ле-
чебных стратегий. 

 
3. Результаты исследования 
Ко всему объему медицинской информации наиболее применимо понятие больших данных (Big 

Data). Источники и форматы этой информации крайне разнообразны. Это могут быть данные элек-
тронных медицинских карт, медицинские изображения (ЭКГ, МРТ, УЗИ), лабораторные показатели, ге-
нетическая информация, данные с датчиков медицинской аппаратуры, носимых устройств, видеока-
мер, аудиозаписей и так далее. Также для больших данных характерно довольно быстрое и постоян-
ное пополнение и обновление информации. Для извлечения из огромных объемов информации важ-
ных для интерпретации элементов, необходимы методы анализа больших данных [4, 5].  

Большой и важный пласт медицинской информации представлен омиксными данными. Это дан-
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ные, собираемые на разных уровнях биологических процессов организма – от молекулярно-
генетического до фенотипического. Основными понятиями омиксных данных являются геномика, тран-
скриптомика, протеомика, метаболомика, феномика, микробиомика, фармакогеномика и другие. Сейчас 
анализ омиксных данных применяется для выявления новых механизмов заболеваний, а также поиска 
еще неизвестных мишеней воздействия для лекарственных препаратов. В перспективе, речь идет о 
развитии персонализированной таргетной терапии [6, с. 10-11]. Наибольший интерес представляет 
разработка новых таргетных препаратов в онкологии. 

Для анализа массивов всех этих разнообразных медицинских данных, на сегодняшний момент 
наиболее востребованы технологии машинного обучения, глубокого обучения и искусственного интел-
лекта (ИИ). На их основе создаются прогностические модели, диагностические алгоритмы, системы 
компьютерного зрения [7]. Значительный прогресс в сфере персонализированной медицины произо-
шел в тот момент, когда подходы машинного обучения и ИИ были применены к омиксным данным. Уже 
созданы различные алгоритмы для диагностики и прогнозирования некоторых заболеваний: рака мо-
лочной железы, болезни Альцгеймера, заболеваний сердца, атеросклероза. Наибольший интерес для 
науки представляет разработка медицинских прогностических моделей, решающих задачи регрессии и 
классификации. [3, с. 6-7]. Также в настоящее время активно обсуждается внедрение в клиническую 
практику алгоритмов компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, особенно в рент-
генологии. Хотя на данный момент диагностическая точность этих алгоритмов недостаточно высока, 
данное направление считается перспективным и активно развивается [8]. Однако, не смотря на расту-
щую популярность интеллектуальных методов анализа, вычислительные (механистические) модели, 
такие как карты молекулярных взаимодействий, ограниченные и фармакокинетические модели, не те-
ряют свою значимость и актуальность [9, с. 4-6]. 

Несмотря на выявленные в ходе исследования многообещающие перспективы, необходимо упо-
мянуть также об имеющихся и возможных проблемах анализа медицинских данных. Первой проблемой 
может стать низкое качество медицинских данных, наличие в них ошибок, неточностей и пробелов. 
Второй момент – неоднородность информации, что значительно затрудняет ее обработку и стандарти-
зацию для осуществления эффективного анализа. Эту проблему попытались решить изданием в 2022 
году международного метастандарта ISO 20691 «Биотехнология — Требования к форматированию и 
описанию данных в науках о жизни», но очевидно, что приведение медицинских данных к единому 
формату является непростой задачей [9, с. 13]. Следующим важным моментом являются правовые и 
этические проблемы, связанные с конфиденциальностью. Вопрос безопасности персональных данных 
с каждым годом встает все более остро как в медийном, так и в юридическом поле. Для решения этой 
проблемы необходимо совершенствование шифрования информации и протоколов безопасности, а 
также государственная поддержка и нормативный надзор. Усиление защищенности медицинских дан-
ных должно привести к повышению доверия пациентов в персонализированной медицине и системе 
здравоохранения в целом [5, 10]. 

 
4. Обсуждение результатов 
Согласно результатам проведенного исследования, выявлены существенные преимущества ме-

тодов аналитики медицинских данных для развития персонализированной медицины. Индивидуализа-
ция подхода в совокупности с возможностями вычислительных моделей и алгоритмов машинного обу-
чения приводят к повышению точности прогнозирования и диагностики заболеваний, в также эффек-
тивности и безопасности лечения. Однако, также были выявлены определенные проблемы и риски. 
Первая группа проблем связана с качеством и интеграцией данных, приведением их к единому форма-
ту. Вторая группа включает вопросы безопасности персональных данных, этики, и доверия к системе 
здравоохранения. 

В общем, цели, поставленные в данном исследовании, были достигнуты. В статье подтвержда-
ется перспективность аналитики данных применительно к персонифицированной медицине и преиму-
щества индивидуализированного подхода к пациенту. Подчеркивается необходимость учитывать свя-
занных с данным подходов рисков, а также затронуты некоторые пути решения проблем. 
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1. Введение 

В наше время, с развитием информационных технологий, многие явления принимают новые 
формы. Это особенно актуально для процессов социализации и повседневного общения. Углубление в 
виртуальную реальность изменяет характер межличностных взаимодействий. 

Виртуальная травля, известная как кибербуллинг, представляет собой агрессивное поведение, 
целью которого является причинение вреда другим людям через цифровые коммуникационные кана-
лы. Цифровые каналы коммуникации − это средства передачи информации и взаимодействия 
с аудиторией, доступные через интернет и цифровые инструменты. К цифровым каналам коммуника-
ции можно отнести социальные сети, электронную почту, веб-сайты, он-лайн рекламу, мессенджеры, 
вебинары и он-лайн мероприятия [1, 111]. 

Аннотация: Кибербуллинг представляет собой форму психологического насилия, осуществляемого с 
использованием цифровых технологий, таких как социальные сети, мессенджеры, форумы и другие 
онлайн-платформы. В статье рассматриваются причины возникновения кибербуллинга, его проявле-
ния, последствия для жертв, а также методы профилактики и борьбы с этим явлением. Особое внима-
ние уделяется роли образовательных учреждений, родителей и законодательных мер в противодей-
ствии кибербуллингу. 
Ключевые слова: кибербуллинг, онлайн-насилие, социальные сети, цифровая безопасность, защита 
детей, профилактика буллинга, психологические последствия, законодательство. 
 

CYBERBULLYING — A MODERN THREAT IN THE DIGITAL SPACE 
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Abstract: Cyberbullying is a form of psychological abuse carried out using digital technologies such as social 
media, messengers, forums, and other online platforms. The article presents the causes of cyberbullying, its 
manifestations, the consequences for victims, as well as methods of prevention and combating this phenome-
non. Special attention is given to the role of educational institutions, parents, and legislative measures in 
counting cyberbullying. 
Keywords: cyberbullying, online-violence, social media, digital security, child protection, preventive measures 
of cyberbullying, mental implications, law. 
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Данные исследований подтверждают широкое распространение кибербуллинга среди подрост-
ков. Западные социологи указывают, что один из пяти подростков из развитых стран, где доступ к Ин-
тернету превышает 90% (например, США, Канада и страны Европы), сталкивался с травлей в сети 
[2, 111]. По информации американского Центра исследований кибербуллинга, каждый четвертый ти-
нейджер в США подвергается онлайн-насилию.  

В России ситуация с кибербуллингом также достаточно серьезная. 5 августа 2024 года Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвящен-
ного детской кибербезопасности. 

Согласно мнению одного из восьми опрошенных интернет-пользователей, оскорбления и другие 
проявления агрессивного поведения встречаются в социальных сетях с одинаковой частотой (13%). За 
последние три года число сторонников этого мнения увеличилось почти втрое, так как в 2021 году так 
считали всего 5%. В числе онлайн-платформ в России на первом месте по распространенности кибер-
травли стоит социальная сеть ВКонтакте, которую упоминают 27% пользователей Интернета (увеличе-
ние на 5 п.п. по сравнению с 2021 годом). Вторую позицию занимает Telegram (16%), тогда как три года 

назад на этом месте находился Instagram. Это связано с блокировкой Instagram* в России, что приве-
ло к миграции аудитории на другие доступные платформы. Каждый десятый респондент считает, что 
деструктивное поведение чаще всего проявляется среди пользователей YouTube (10%), по 8% полу-
чают «Одноклассники» (остались на уровне 2021 года) и Instagram* (снижение на 10 п.п. за три года), а 
6% — TikTok (в 2021 году было 13%). Наименее подверженными кибербуллингу в представлениях рос-
сиян являются пользователи WhatsApp (2%), Facebook, Twitter и Дзен (по 1%). Около четверти интер-
нет-пользователей (28%) не смогли определить, какие социальные сети и мессенджеры наиболее 
опасны для ментального здоровья. [3]. 

 
2. Причины, виды и формы кибербуллинга 

Исследования выявили причины, приводящие к онлайн-травле среди подростков. Главной при-
чиной является стремление доминировать. Также на это влияет чувство неполноценности, вызываю-
щее зависть и желание отомстить. К другим причинам можно отнести страх, когда подростки, опасаясь 
стать жертвами травли, присоединяются к более сильной группе; скуку, приводящую к негативным 
комментариям; межкультурные конфликты, возникающие из-за различий в культуре, языке и традици-
ях; проблемы в семейных отношениях; трудности в разрешении конфликтов; индивидуальные особен-
ности личности, такие как нетипичная внешность, а также стремление к развлечению.   

Кибербуллинг может начинаться с шутки, особенно если она колкая. Агрессия может возникнуть 
даже из-за ироничного или, казалось бы, безобидного замечания, если получатель не воспринимает 
это с юмором [6, 37—40]. Существует прямая связь между кибербуллингом и низкой успеваемостью 
подростков, трудностями в учебе, агрессивным поведением, сложностями в общении с ровесниками, а 
также с случаями небезопасного секса и употреблением психотропных веществ [7, 207]. 

Кибербуллинг может проявляться в различных формах. Основные формы кибербуллинга заклю-
чатся в: 

− Распространении оскорбительных сообщений и слухов. 
− Публичных унижениях в социальных сетях. 
− Отправке угрожающих или порочащих писем и сообщений. 
− Создании фальшивых аккаунтов для дискредитации жертвы. 
− Вмешательстве в личную жизнь и публикация конфиденциальных данных. [7]. 
Существует множество форм кибербуллинга, которые могут запутать неопытного пользователя. 

Вот некоторые из них: 

 Бойкот — это игнорирование жертвы в социальных сетях и общих чатах, вплоть до исключе-
ния из беседы.  

                                                        
 Решением Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 г деятельность Facebook и Instagram (принадлежат 
компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) запрещена на территории РФ. 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 207 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Доксинг — раскрытие личной информации о жертве в интернете, включая адрес прожива-
ния, номер телефона, данные банковских карт и многое другое.  

 Домогательство — когда агрессор (чаще всего мужчина) навязывается жертве с вопросами, 
шантажирует и принуждает к общению. 

 Диссинг — публикация личной информации, способной навредить репутации жертвы 
(например, фотографий), без её согласия.  

 Сталкеринг — ситуация, когда агрессор просматривает профили жертвы и собирает личную 
информацию и изображения без её согласия.  

 Троллинг — агрессивные действия, направленные на высмеивание внешности или качеств 
жертвы в унизительной форме.  

 Фрейпинг — когда агрессор получает доступ к аккаунту жертвы и публикует сообщения от её 
имени без разрешения.  

 Кетфишинг — похож на фрейпинг, но здесь агрессор создаёт аккаунт, который точно копиру-
ет аккаунт жертвы, и провоцирует других от её имени. [4] 

 

 
Рис. 1. Пример буллинга в сети Вконтакте (источник: VK) 

 
3. Последствия кибербуллинга 

Жертвы кибербуллинга чаще всего испытывают стресс, тревогу, депрессию и снижение само-
оценки. Эти психологические проблемы могут привести к ухудшению учебных результатов, социальной 
изоляции и даже суицидальным мыслям. В некоторых случаях последствия кибербуллинга становятся 
трагическими, что подчеркивает необходимость своевременной профилактики и вмешательства.  
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4. Методы профилактики и борьбы 
Эффективная борьба с кибербуллингом требует комплексного подхода: 
- Родители и педагоги должны обучать детей цифровой грамотности и ответственности в интер-

нете. 
- В школах необходимо вводить образовательные программы по профилактике буллинга. 
- Современные технологии помогают выявлять и блокировать оскорбительный контент. 
- Законодательство должно обеспечивать защиту жертв и наказание агрессоров. 
 

5. Текущие вызовы и перспективы 
Определение и доказательство факта кибербуллинга зачастую затруднены из-за анонимности в 

интернете и быстрого распространения информации. Однако развитие технологий мониторинга и по-
вышения осведомленности общества позволяют постепенно снижать уровень этого явления. Важна 
координация действий между государством, образовательными учреждениями, родителями и техноло-
гическими компаниями. 

 
6. Заключение 

Кибербуллинг — серьезная проблема, которая требует внимания и совместных усилий всего об-
щества. Только путем объединения ресурсов и развития осознанного отношения к цифровой среде 
возможно создание безопасного пространства для всех пользователей. 
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УДК 1  

ГЕНДЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ 
В УПРАВЛЕНИИ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ 
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Калашникова Екатерина Сергеевна 
магистрант 
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Научный руководитель: Терещенко Элеонора Владимировна 
кандидат психологических наук, доцент 

заведующий кафедрой кафедры социальной психологии 
 и психологии безопасности психолого-педагогического факультета 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию гендерных различий в личностных особенностях руково-
дителей и их влиянию на формирование устойчивых поведенческих паттернов в управлении. Обосно-
вана актуальность изучения гендера как психологического конструкта в контексте организационного 
поведения. Представлены результаты эмпирического анализа, включающего типизацию респондентов 
по психологическому полу (методика С.Бем), личностным факторам (16-факторный опросник Кеттелла) 
и доминирующим поведенческим стратегиям (модифицированная методика на стиль руководства). 
Установлены достоверные связи между гендерно-личностными типажами и выбором управленческого 
поведения. Обоснована методологическая целесообразность перехода от стилевого подхода к пове-
денчески ориентированной модели управления. 
Ключевые слова: гендер, психологический пол, поведенческие паттерны, стиль руководства, лич-
ностные черты, типология Бем, Кеттелл, организационное поведение, андрогинность, управленческое 
взаимодействие. 
 
GENDER DIFFERENCES IN PERSONALITY TRAITS OF MANAGERS: FROM LEADERSHIP STYLES TO 

BEHAVIORAL PATTERNS 
 

Kalashnikova Ekaterina Sergeevna 
 

Scientific adviser: Tereshchenko Eleonora Vladimirovna 
 
Abstract: this study explores gender differences in the personality characteristics of managers and their rela-
tionship with preferred behavioral patterns in leadership. Drawing on theoretical and empirical approaches, the 
paper examines how psychological gender identity and personality traits shape managerial behavior. The em-
pirical part involved 50 participants (25 men and 25 women), assessed using the Bem Sex-Role Inventory, 
Cattell’s 16PF Questionnaire, and a modified leadership style diagnostic method. Six psychogender types 
were identified, each showing specific correlations between personal traits and behavioral tendencies in man-
agement. Results confirmed that gender-personality profiles significantly influence preferred leadership strate-



210 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Современная управленческая практика предъявляет высокие требования к адаптивности, эмо-

циональной гибкости и персонализированному подходу к взаимодействию с коллективом. Наряду с 
профессиональной компетентностью всё большее значение приобретают личностные характеристики 
руководителя, включая черты характера, мотивацию, эмоциональный интеллект и особенности гендер-
ной идентичности. В связи с этим возникает необходимость комплексного анализа факторов, влияющих 
на выбор тех или иных моделей управленческого поведения. 

Психологический профиль руководителя представляет собой систему устойчивых личностных 
черт и когнитивных характеристик, влияющих на стиль принятия решений и взаимодействие с подчи-
нёнными. В последние десятилетия исследовательское внимание сместилось от формального анализа 
стилевых моделей (авторитарный, демократический, либеральный) к рассмотрению управленческого 
поведения как поведенческих паттернов — устойчивых и предсказуемых форм реагирования, прояв-
ляющихся в сходных рабочих ситуациях. 

Гендерная идентичность также признана важным фактором, влияющим на управленческое пове-
дение. Согласно теории С. Бем, психологический пол может проявляться как феминность, маскулин-
ность или андрогинность, независимо от биологического пола. Такие параметры, как доминантность, 
чувствительность, доброжелательность или самоконтроль, демонстрируют разную степень выражен-
ности у представителей различных гендерных типажей и, соответственно, определяют склонность к 
выбору определённых форм управленческого взаимодействия. 

В исследовании приняли участие 50 руководителей (25 мужчин и 25 женщин), занятых в различ-
ных сферах деятельности. Использовались три диагностических инструмента: 

1. Полоролевой опросник С. Бем — для определения типа психологического пола; 
2. 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла — для выявления ключевых личностных 

черт; 
3. Модифицированная методика определения стиля руководства — для диагностики преобла-

дающего управленческого паттерна (авторитарного, либерального, демократического). 
На основе сочетания психологического пола и выраженности личностных факторов были выде-

лены шесть психогендерных типажей: феминные женщины, феминные мужчины, маскулинные женщи-
ны, маскулинные мужчины, андрогинные женщины и андрогинные мужчины. Для каждого типажа были 
описаны доминирующие личностные характеристики. 

Статистический анализ показал, что: 
 Феминные женщины (эмоциональные и настороженные) чаще выбирают кооперативные стра-

тегии взаимодействия, избегая авторитарности; 
 Феминные мужчины (эмоциональные и саморегулирующие) склонны к либеральному управле-

нию; 
 Маскулинные женщины (социальные и открытые) ориентированы на доверительные и включа-

ющие формы взаимодействия; 
 Маскулинные мужчины (тревожные и контролирующие) чаще выбирают директивный стиль; 
 Андрогинные женщины (рациональные и закрытые) демонстрируют прагматичный подход без 

выраженного стиля; 
 Андрогинные мужчины (уверенные и открытые) сочетают доминантность и коммуникативность, 

склоняясь к демократическому взаимодействию. 
Коэффициенты корреляции Пирсона позволили выявить статистически значимые связи между 

принадлежностью к типажу и преобладающим поведенческим паттерном. Эти данные подтверждают 

gies, with emotional, cognitive, and motivational aspects playing a decisive role. The findings have practical 
implications for personnel development, leadership coaching, and creating gender-sensitive organizational 
cultures. 
Keywords: gender identity, personality traits, managerial behavior, psychological gender, leadership style, 
behavioral patterns, organizational psychology. 
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гипотезу о наличии гендерных различий в управленческом поведении, опосредованных личностными 
характеристиками. 

Полученные результаты позволяют заключить, что управленческое поведение руководителя 
определяется не только профессиональными установками, но и индивидуальными личностными и ген-
дерно-психологическими особенностями. Переход от понятий «стиля руководства» к поведенческим 
паттернам позволяет точнее интерпретировать управленческие предпочтения, учитывать внутрилич-
ностную мотивацию и выстраивать адаптивные модели лидерства. 

Практическое значение исследования заключается в возможности использования типологии пси-
хогендерных профилей для: 

 более точного подбора управленческих кадров; 
 разработки программ индивидуального развития и коучинга; 
 повышения эффективности коммуникации и командной динамики в организациях. 
Таким образом, учет гендерно-личностных факторов позволяет строить более гибкие и эффек-

тивные системы управления, ориентированные на психологическую природу лидерства и устойчивость 
организационного климата. 
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Введение 
Современный этап развития образовательных технологий характеризуется активным внедрени-

ем цифровых инструментов и интеллектуальных решений в учебный процесс. Значимым направлени-

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема современного образования, связанная с 
внедрением цифровых и искусственно-интеллектуальных технологий в практику школьной психологии. 
Анализируются образовательные вызовы и новые возможности педагога – психолога школы при ис-
пользовании инновационных инструментов, обусловленные цифровизацией образовательной среды. 
Выявляются возможности и ограничения применения искусственного интеллекта и нейросетевых тех-
нологий в диагностической деятельности школьного психолога. Приводятся уточнения и определения 
основных понятий, таких как нейросети, искусственный интеллект, психолого-педагогическая диагно-
стика учащихся.  
Ключевые слова: цифровизация образовательной среды, нейросети, инновационные инструменты, 
искусственный интеллект, психолого-педагогическая диагностика учащихся.  
 
NEURAL NETWORKS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

DIAGNOSTICS OF STUDENTS: OPPORTUNITIES, LIMITATIONS AND ETHICAL ASPECTS 
 

Sokolova Victoriya Vladimirovna  
 
Abstract: The article examines the current problem of modern education related to the introduction of digital 
and artificial intelligence technologies into the practice of school psychology. The article analyzes educational 
challenges and new opportunities for a school psychologist using innovative tools due to the digitalization of 
the educational environment. The possibilities and limitations of using artificial intelligence and neural network 
technologies in the diagnostic activity of a school psychologist are revealed. Clarifications and definitions of 
basic concepts such as neural networks, artificial intelligence, psychological and pedagogical diagnostics of 
students are given.  
Keywords: digitalization of the educational environment, neural networks, innovative tools, artificial intelli-
gence, psychological and pedagogical diagnostics of students. 
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ем стала цифровая диагностика, позволяющая максимально точно отслеживать и анализировать инди-
видуальные особенности учащихся, их образовательные достижения и психологическое состояние. По 
мнению Е.Д. Божович, внедрение цифровых диагностических средств принципиально меняет подходы 
педагогов и психологов к учебному процессу и к личности учащегося. Цифровая диагностика позволяет 
не только вовремя выявить проблемы в обучении и развитии, но и использовать эти данные для пер-
сонализированного подхода в работе с детьми, что увеличивает эффективность образовательных про-
грамм [4, с. 52 - 75].  

В.И. Роберт подчёркивает, что электронные средства диагностики, основанные на использова-
нии алгоритмов и интеллектуального анализа данных, дают возможность существенно расширить пе-
дагогический инструментарий, обладая высокой точностью и оперативностью оценки учебных и лич-
ностных достижений учащихся. Она указывает на важность интеграции технологий искусственного ин-
теллекта и нейросетей в образовательную среду, которая становится адаптивной и ориентированной 
на индивидуальные особенности каждого ученика. По её мнению, интеллектуальные системы, опира-
ясь на большие объёмы образовательных данных, позволяют предъявлять рекомендации именно того 
содержания и объёма учебного материала, которое необходимо ученику в конкретный момент его об-
разовательной траектории [7, с. 3 – 16].  

Рассматривая психолого-педагогический потенциал нейронных сетей и искусственного интеллек-
та, необходимо отметить исследования А.А. Кузнецова и Г.У. Солдатовой, которые уделяют особое 
внимание возможностям интеллектуальных технологий в выявлении скрытых закономерностей внут-
реннего психологического состояния обучающихся. Кузнецов А.А. [5, с. 45 - 54] подчёркивает, что ис-
пользование нейросетей в психолого-педагогической диагностике позволяет распознавать сложные, 
комплексные психологические и образовательные риски на самых ранних стадиях их возникновения, 
значительно повышая точность и своевременность оказания психологической помощи и поддержки.  

Г.У. Солдатова [8, с. 15 - 25] полагает, что цифровые инструменты и прежде всего нейросети, 
способны качественно дополнить существующие методы психолого-педагогической диагностики. На 
основе интеллектуальных алгоритмов можно эффективно обеспечивать мониторинг развития не только 
интеллектуального, но и эмоционально-личностного потенциала школьников, конструируя психологи-
чески комфортную и развивающую цифровую образовательную среду. 

Возможности нейросетей в диагностике учебной и психологической деятельности учени-
ков  

Современные технологии искусственного интеллекта, в частности нейросетевые алгоритмы, 
предоставляют широкие возможности для повышения эффективности учебного процесса и психолого-
педагогической диагностики учащихся. Их использование позволяет учитывать множество факторов 
индивидуальных различий, обеспечивая гибкость и точность образовательной поддержки.  

Перспективным направлением применения нейросетей становится персонализация и адаптация 
процесса обучения к потребностям каждого ученика. Как показывают исследования Friesen & Lowe 
(2012) [13], подходы с использованием ИИ и нейросетей формируют условия для создания образова-
тельной среды, ориентированной на индивидуальные предпочтения и темпы усвоения материала. Это 
позволяет ученикам более полно реализовать свой образовательный потенциал, снижает уровень пси-
хологического дискомфорта, и воздействует на формирование у ребенка позитивной образовательной 
самооценки. По мнению Holmes [14] и коллег, индивидуализированная образовательная среда, рабо-
тающая на основе интеллектуальных систем и больших данных, способствует развитию осознанности 
учащихся в своих учебных возможностях, усиливает их мотивацию к изучению и освоению школьной 
программы.  

Особое внимание заслуживает роль нейросетевых методов в прогнозировании учебных дости-
жений, выявлении образовательных рисков, затруднений, и своевременном предупреждении возмож-
ных проблем в обучении и развитии. Российские исследователи Беляев М.И. и Павловская И.А. [2, с. 
45 - 58] подчеркивают высокую эффективность нейронных сетей для анализа значительных объемов 
учебно-педагогических данных, что позволяет выявлять устойчивые закономерности и делать обосно-
ванные прогнозы относительно успеваемости и психологических затруднений учеников. Такие техноло-
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гии выявляют учащихся группы риска по различным критериям: снижение успеваемости, низкая школь-
ная мотивация, признаки эмоционального выгорания и дезадаптации. Это дает возможность педагогам 
- психологам школы своевременно осуществить профилактическую работу, снизить учебные и эмоцио-
нальные нагрузки на ученика, предложить необходимую поддержку и адаптировать образовательный 
маршрут.  

Еще одним направлением применения нейросетей является мониторинг эмоционально-
психологического состояния учащихся [3, с. 112 – 120]. Сегодня алгоритмы машинного обучения позво-
ляют более тонко и в реальном времени отслеживать изменения эмоционального фона, уровня стрес-
са, тревожности и депрессивных состояний детей и подростков, что подтверждается исследованиями 
Castro и соавторов [12]. Так, интеллектуальные системы анализа поведения и эмоциональных прояв-
лений учащихся на основе нейросетей помогают школьным специалистам в выявлении эмоционально 
уязвимых состояний до их явного проявления, а значит, дают возможность для своевременных профи-
лактических и коррекционных мер. В результате применения таких систем возможно значительно по-
высить качество и оперативность психологического сопровождения школьников, обеспечивая стабиль-
ность их эмоционального и психического состояния в период обучения.  

Ограничения и возможные риски использования нейросетей в психолого-педагогической 
практике  

Несмотря на широкие возможности, которыми наделены нейросетевые технологии, их примене-
ние в психолого-педагогическом сопровождении учащихся сопряжено с рядом существенных трудно-
стей, рисков и ограничений, которые необходимо учитывать в профессиональной деятельности.  

Одним из основных ограничений применения нейросетевых алгоритмов в психолого-
педагогической диагностике является их несовершенство при интерпретации полученных данных. По 
данным Peña-Ayala [9], даже самые передовые системы искусственного интеллекта не свободны от 
ошибок при обработке информации и прогнозировании результатов. Возможные неточности или иска-
жения результатов диагностики вызваны рядом причин: погрешностями при сборе исходных данных, 
недостаточно корректными настройками параметров алгоритмов и огромным разнообразием индиви-
дуальных психологических особенностей учащихся, которые зачастую сложно формализовать алго-
ритмически. Такие ошибки могут иметь серьезные последствия для учеников, поскольку приводят к не-
корректному определению образовательных рисков, снижению доверия психологов и педагогов к ре-
зультатам диагностики и, как следствие, к неверно подобранным способам сопровождения и поддерж-
ки учащихся.  

Другой важной проблемой, с которой сталкиваются специалисты в области психологии и педаго-
гики при использовании нейросетей, являются трудности интерпретации и практического использова-
ния получаемых результатов. По мнению Морозовой М.В. [6, с. 45 – 52], значительная часть педагогов 
– психологов на сегодняшний день просто не готова эффективно взаимодействовать с инновационны-
ми цифровыми инструментами. Недостаток знаний и опыта интерпретации нейросетевых данных, не-
умение адекватно использовать результаты диагностики в практической деятельности приводят к воз-
никновению серьёзного разрыва между возможностями искусственного интеллекта и реальными по-
требностями школьной практики. Соответственно, актуальным становится необходимость специализи-
рованной подготовки и дополнительного профессионального обучения педагогов и психологов для 
адекватного и грамотного использования интеллектуальных цифровых инструментов в своей работе.  

Ещё один важный аспект — это вопросы конфиденциальности и безопасности персональных 
данных учащихся. Солдатова Г.У. и Рассказова Е.И. [9, с. 17 – 30] акцентируют внимание на том, что 
применение нейросетевых технологий в образовательном процессе неизбежно влечет за собой накоп-
ление значительных объёмов личной информации, включая не только образовательные результаты, 
но и данные о психологическом состоянии детей. Обработка и хранение данной информации требуют 
соблюдения строгих норм защиты данных и обеспечения информационной безопасности. При отсут-
ствии ясно сформулированных и чётких условий работы с персональными данными учащихся возрас-
тает риск несанкционированного доступа, утечки и неэтичного использования данной информации, что 
может привести к негативным социальным, психологическим и этическим последствиям.  
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Этические аспекты применения нейросетей в психолого-педагогической диагностике  
Использование искусственного интеллекта и нейросетевых технологий в сфере образования и 

психологии ставит ряд важных этических вопросов, требующих серьезного осмысления и регулирова-
ния. Изучение этих проблем и поиск путей их решения становятся одними из наиболее приоритетных 
задач современной педагогики и психологии.  

В рекомендациях ЮНЕСКО [16] особое внимание уделяется ключевой роли цифровой этики при 
использовании интеллектуальных образовательных технологий. Отмечается, что в эпоху широкого 
распространения искусственного интеллекта важно учитывать возможные негативные последствия его 
использования, защищать фундаментальные права учащихся и минимизировать риски нарушения пси-
хологического комфорта и личностного достоинства человека. Подчеркивается необходимость инфор-
мированного согласия и открытости процесса диагностики и анализа персональных данных ученика. 
Исключительно важно заранее информировать учащихся и их представителей о целях, задачах и ме-
тодах использования нейросетевых систем, предупреждая риски их некорректного применения.  

Этические аспекты работы педагогов и психологов с интеллектуальными цифровыми инструмен-
тами достаточно подробно отражены в Принципах и Кодексе этики психологов Американской психоло-
гической ассоциации [10]. Стандарты, принятые APA, ясно декларируют необходимость соблюдения 
принципов конфиденциальности, уважения автономии личности, прозрачности процедур диагностики и 
оценки результатов. Российский исследователь А.М. Анисимов [1, с. 71 - 79] подчеркивает, что ответ-
ственность за корректность использования полученных результатов лежит на педагогах – психологах 
— именно специалист выступает посредником между технологией и учащимся и поэтому обязан взве-
шенно подходить к применению искусственного интеллекта, осознавать пределы возможностей и недо-
статки данных технологий, избегать чрезмерного доверия автоматически полученным выводам и реко-
мендациям.  

Особенно подчеркнем международный подход к регулированию применения искусственного ин-
теллекта в образовательных учреждениях. Согласно международному опыту, представленному в ис-
следованиях Европейского союза (EU) и Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD), внедрение нейросетевых технологий в школы требует разработки и повсеместного принятия 
этических и нормативных регламентов. В ряде стран уже идут активные процессы разработки этиче-
ских кодексов и правовых требований к интеллектуальным цифровым решениям, используемым в об-
разовательном процессе. Такие документы направлены на обеспечение прозрачности алгоритмов об-
работки информации, защиту персональных данных школьников и предотвращение любых форм циф-
ровой дискриминации или стигматизации учащихся.  

Перспективы применения нейросетевых технологий в школьной психолого-
педагогической практике  

Внедрение нейросетей и технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс от-
крывает значительные возможности для качественного совершенствования системы индивидуализи-
рованного сопровождения учащихся. Одной из важнейших перспектив применения таких технологий 
является интеграция интеллектуальных решений в проекты индивидуального психолого-
педагогического сопровождения. Применение нейротехнологий позволяет выстраивать адаптивные 
траектории обучения и развития, учитывающие индивидуальные учебные и психологические особен-
ности каждого ученика. Таким образом, педагог - психолог получает действенный инструмент анализа 
текущего состояния ребёнка и прогнозирования дальнейшего образовательного маршрута, что принци-
пиально изменяет традиционные подходы и повышает качество образовательной среды.  

Значительный интерес для развития интеллектуальных цифровых инструментов представляет 
анализ зарубежного и российского опыта. Международные исследования OECD, а также работы 
Friesen и Lowe [13] показывают успешную практику интеграции алгоритмов искусственного интеллекта 
и нейросетевых решений в среде обучения. В зарубежных школах широкую популярность приобретают 
интеллектуальные адаптивные платформы, позволяющие своевременно определять учебные потреб-
ности учеников и эффективно управлять образовательными процессами. В России также активно раз-
вивается опыт применения AI-решений: цифровая среда школ становится всё более адаптивной, ори-
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ентированной на индивидуальные потребности учащихся в обучении и развитии личностных компетен-
ций. В отечественной психолого-педагогической практике постепенно внедряются интеллектуальные 
платформы, направленные на диагностическое отслеживание учебных достижений и эмоционально-
психологического благополучия всегда в динамике и в реальном времени.  

Следующим шагом, определяющим перспективы практического применения нейросетевых тех-
нологий, является расширение приоритетных направлений исследований в области психологии обра-
зования. Среди важнейших задач, стоящих перед исследователями и практиками, выделяются:  

- Разработка и апробация алгоритмов, способных наиболее точно и оперативно выявлять риски и 
затруднения в учебной деятельности, предотвращать эмоционально-психологические проблемы обу-
чающихся, предупреждать их нежелательные эффекты.  

- Оценка эффективности различных моделей интеграции интеллектуальных систем в образова-
ние, мониторинг их практической применимости и эффективности в разных культурных и образова-
тельных контекстах.  

- Создание нормативно-этических регламентов применения искусственного интеллекта и 
нейросетей в образовательной среде, направленных на защиту психологического благополучия, кон-
фиденциальности персональных данных учащихся и уважения их личности.  

- Развитие профессиональной подготовки: обучение педагогов и психологов навыкам работы с 
интеллектуальными технологиями, интерпретации результатов нейросетевой диагностики и планиро-
ванию образовательных решений на этой основе.  

Заключение  
Анализ возможностей, ограничений и этических аспектов применения нейронных сетей и искус-

ственного интеллекта в школьной психодиагностике и педагогической практике позволяет обозначить 
ряд ключевых выводов и рекомендаций.  

Во-первых, AI-технологии способны значительно повысить точность и оперативность диагности-
ческого сопровождения учащихся, осуществлять своевременную идентификацию учебных затрудне-
ний, психологических рисков и эмоциональных проблем.  

Во-вторых, использование нейросетевых решений способствует персонализации образователь-
ного процесса, адаптации учебных программ и методик под индивидуальные потребности каждого ре-
бенка, что подтверждается научными исследованиями зарубежных и российских авторов.  

В то же время использование подобного рода технологий связано с рядом существенных ограни-
чений. Среди них наиболее актуальны риски ошибок и неточностей алгоритмов, трудности интерпрета-
ции диагностических данных педагогами и психологами, отсутствие соответствующей профессиональ-
ной подготовки специалистов, а также проблемы защиты личных данных учащихся и их конфиденци-
альности. Наибольшую же сложность представляет необходимость соблюдения профессионально-
этических стандартов, разработки нормативных регламентов применения AI-инструментов и нейросе-
тевого анализа данных в образовательной деятельности.  

Исходя из изложенного, можно сформулировать следующие рекомендации по использованию 
нейросетей и искусственного интеллекта в образовательной практике:  

- Педагогам и психологам следует осваивать специальные дополнительные программы профес-
сионального обучения, направленные на формирование компетенций работы с интеллектуальными 
цифровыми инструментами.  

- При внедрении AI-решений необходимо разрабатывать и соблюдать четкие этические и норма-
тивные регламенты, основывающиеся на международных рекомендациях (ЮНЕСКО, OECD).  

- Школьные психологи должны тесно сотрудничать с разработчиками технологий, принимать ак-
тивное участие в создании и адаптации цифровых инструментов, что позволит учитывать специфику 
образовательной среды и различные психологические аспекты школьников.  

- Применение нейросетей должно выступать как инструмент экспертной помощи специалисту, но 
не заменять полностью профессиональное психологическое наблюдение, личное взаимодействие и 
живое общение с учащимися и их семьями.  

Перспективы дальнейшей работы школьных педагогов – психологов в данном направлении свя-
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заны, прежде всего, с расширением исследований и практических подходов по интеграции нейросете-
вых решений в образовательную среду, оценке их эффективности, а также разработке адекватных эти-
ческих и нормативных стандартов такой работы. Основными задачами на этом пути становятся обес-
печение профессиональной подготовки педагогов – психологов, создание открытой и безопасной ин-
формационной среды, повышение точности и эффективности цифровых диагностических платформ, а 
также развитие международного экспертного обмена успешным опытом интеграции интеллектуальных 
технологий в систему школьного образования. 
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Вопрос бесплодия и проблем в деторождении становится все более актуальным в современном 

обществе, захватывая внимание исследователей разных сфер: медицинских работников, социологов, 
политиков и психологов. Важно отметить, что распространенность бесплодия в России выросла с 2011 
по 2021 год на треть, составив 789,1 случая на 100 тыс. женщин. Участились и случаи мужского бес-
плодия, присутствующие в 20–30% случаев по даннымМинздрава РФ[1]. 

С медицинской точки зрения «бесплодие» — это неспособность пары зачать ребенка в течение 
года незащищенных половых актов. Эта распространенная проблема затрагивает около 15% пар во 
всем мире. Хотя физические факторы часто играют ключевую роль в бесплодии, психологические ас-
пекты также оказывают значительное влияние на способность зачатия и благополучие вынашивания 
ребенка. Женщины, борющиеся с бесплодием, часто испытывают ряд сложных эмоций, таких как горе, 

Аннотация: В статье рассматривается влияние гендерных стереотипов и социальных убеждений на 
эмоциональное состояние, уверенность в себе и восприятие материнства у женщин. Анализируется, 
как трудности зачатия способны формировать более традиционные убеждения и гендерные предвзя-
тости, что может негативно сказываться на уверенности женщин. В отличие от них, женщины, не испы-
тывающие проблем с зачатием, проявляют более высокие показатели элитарных убеждений, что сви-
детельствует о их большей уверенности и стабильности в социальной роли. Обсуждаются важность 
психологической поддержки и осознания гендерно-ролевого контекста для женщин, сталкивающихся с 
трудностями материнства, что может помочь улучшить их эмоциональную стабильность. 
Ключевые слова: гендерные стереотипы, социальные убеждения, эмоциональное состояние, уверен-
ность в себе, материнство, психологическое бесплодие.  
 

WOMEN WITH PROBLEMS IN CHILDBIRTH: AN ANALYSIS OF GENDER-ROLE STATUS 
 

Rodstein Maria Nikolaevna,  
Magometova Irina Valeryevna  

 
Abstract: The article examines the influence of gender stereotypes and social beliefs on women's emotional 
state, self-confidence, and perception of motherhood. The article analyzes how difficulties in conceiving can 
form more traditional beliefs and gender biases, which can negatively affect women's confidence. In contrast, 
women who do not have problems conceiving show higher rates of elitist beliefs, which indicates their greater 
confidence and stability in their social role. The importance of psychological support and awareness of the 
gender-role context for women facing the difficulties of motherhood is discussed, which can help improve their 
emotional stability. 
Keywords: gender stereotypes, social beliefs, emotional state, self-confidence, motherhood, psychological 
infertility. 
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разочарование, гнев, стыд, страх. Они могут чувствовать себя изолированными, неполноценными и 
неудачницами, что может способствовать развитию тревоги, депрессии и других проблем психического 
здоровья, в свою очередь препятствует зачатию [2]. 

Еще одной важной стороной благополучного материнства является непротиворечивый, полоти-
пизированный статус женщины, способствующий формированию позитивной репродуктивной установ-
ки [3]. Гендерно-ролевой статус включает социальные и культурные нормы, которые приняты и при-
своены женщиной и тем самым формируют идентичность и самопринятие в условиях определенного 
социокультурного контекста. В обществах, где материнство рассматривается как основная роль жен-
щин, те, кто сталкиваются с бесплодием, могут испытывать дополнительное давление, ощущая себя 
несостоятельными или "неполноценными". Общественные стереотипы и социальное давление усили-
вают эмоциональную нагрузку, создавая стереотипные представления о том, что женщина должна 
быть матерью. С другой стороны, в тех обществах, где материнство не рассматривается как обяза-
тельный компонент женской самореализации, психологи все чаще говорят о психологическом «беспло-
дии», т.е. сознательном и добровольном отказ от репродуктивной функции в пользу иных форм само-
реализации (карьера, творчество, гедонистические установки и ценности). Маскулинизация гендерно-
ролевого статуса женщины формирует тенденцию к поздним заключениям браков, «отложенному» ма-
теринству и одинокому родительству [4]. 

Таким образом, анализ гендерного-ролевого статуса женщин с проблемами деторождения явля-
ется важной задачей, решение которой поможет выявить скрытые психологические проблемы, связан-
ные с женским бесплодием, и послужит основой для разработки более комплексной программы под-
держки женщин детородного возраста в репродуктивной сфере. 

В работах отечественных исследователей, посвященных изучению гендерно-половой идентично-
сти, используются следующие термины: биологический пол, психологический пол, полоролевая иден-
тичность, полоролевые стереотипы, полоролевые отношения (В.С. Агеев, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, 
М.Х. Мелтсас, Т.А. Репина и др.) [5,6,7,8]. 

Половая идентичность — это осознание индивидуумом своей половой принадлежности и готов-
ность играть определённые социальные роли, закрепленные в обществе за мужским или женским по-
лом.  

Психологически пол «gender», описывается как комплекс социальных характеристик, определя-
ющих индивида как мужчину или женщину. Гендер отличается от биологического пола и включает со-
вокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зави-
симости от их биологического пола. Понятие «гендерная идентичность» введено Дж. Мани и предна-
значено для описания внутреннего состояния человека, формируемого социально-культурными факто-
рами. Гендерная идентичность рассматривается как многоуровневая система, включающая базовую, 
ролевую и персональную идентичности [9].  

Н.Л. Иванова определяет гендерную идентичность как аспект самосознания женщин, описываю-
щий переживание себя как представителя определенного пола. Этот аспект более широкий, чем поло-
ролевая идентичность, так как включает в себя целостный образ человека [10]. 

Формирование и структура гендерной идентичности изучались в различных теоретических рам-
ках, включая психоаналитический подход, теорию социального научения и когнитивное направление. 
Гендерно-половая идентичность — это стабильный вид личностной идентичности, играющий ключевую 
роль в формировании субъективного «образа Я» индивида. Она основывается на осознании принад-
лежности к определенной гендерной группе и включает эмоциональные, когнитивные и поведенческие 
компоненты. Идентичность формируется через взаимодействие биологических факторов, процессов 
социализации и индивидуального выбора ролей [11,12]. 

И.И Булычев подчеркивает, что сущность маскулинности и феминности как социальной дуальной 
системы атрибуции человеческого общества определяет всю гендерную реальность. Фактор взаимной 
дополнительности позволяет достичь глубокого внутреннего единства психологических гендерных 
начал как внутри личности, так и в социальных отношениях [13] 

И.С. Клецина подчеркивает, что гендер сосредоточен на социальной роли и формируется через 
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социализацию, а Л.Г. Степанова выделяет различные аспекты гендерной идентичности. Гендерная 
идентичность складывается из взаимодействия объективных (социокультурных) факторов и субъек-
тивных (личных) аспектов, что определяет поведенческую активность личности [12]. Гендер представ-
ляет собой совокупную структуру, включающую в себя специфический язык общения, разделение тру-
да между мужчинами и женщинами, распределение иерархических отношений, системы ценностей и 
другие аспекты. Принятые в обществе модели поведения ограничивают возможности произвольного 
использования образцов социального взаимодействия и личностных черт, присущих каждому полу, од-
нако не требуют абсолютно строгого следования доминирующим гендерным моделям [14]. 

Социально-конструктивистская методология акцентирует внимание на значении активности лич-
ности в создании гендерных отношений в процессе общения и взаимодействия. С. Бем предложила 
концепцию психологической андрогинии, которая обозначает наличие у индивидов как традиционно 
мужских, так и женских психологических качеств. Это позволяет людям менее жестко придерживаться 
полоролевых норм и свободнее переходить от традиционно женских занятий к мужским [15]. По мне-
нию Ш. Берн, основную роль в формировании психического пола и половой роли играют социальные 
ожидания общества, осуществляемые в процессе воспитания детей [16].   

Анализ гендерно-ролевой идентичности с точки зрения различных подходов позволяет сделать 
вывод о том, что данный феномен есть многогранное, полифункциональное  образование личности, 
интегрирующее в себе биологически и социально обусловленное начало, которое в процессе развития 
личности претерпевает структурные и функциональные изменения. Такое понимание лежит в основе 
изучения гендерно-ролевого дисплея как фактора влияния на психологическое здоровье и физиологи-
ческое репродуктивное здоровье женщин [17,18]. 

Осуществленное нами исследование направлено на сравнительный анализ гендерно-ролевой 
идентичности и эмоционального состояния двух групп женщин: «женщины, не имеющие проблем с за-
чатием» и «женщины, имеющие сложности с зачатием». Во вторую группу включены также женщины, 
которые пережили потери беременности, забеременели с помощью экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО), или находятся на пути к материнству. Данная тема актуальна, поскольку проблемы с за-
чатием затрагивают не только физическое и психологическое здоровье женщин, но и их социальное 
восприятие и роль в обществе. 

На текущем этапе исследования продолжается сбор данных, который осуществляется с приме-
нением анкетирования и тестирования. Используемые в исследовании методы предназначены для 
изучения гендерных характеристик женщин, их самооценки экстравертности, ригидности и тревожно-
сти. Данное исследование призвано углубить наше понимание психологических причин бесплодия, а 
также выявить особенности эмоционального состояния женщин, испытывающих проблемы в деторож-
дении.  

Общее количество респондентов пилотажного исследования составляет 21 человек, из которых 
10 женщин не испытывают проблем с зачатием, а 11 имеют сложности в этом аспекте. 

На текущем этапе исследования продолжается сбор данных, который осуществляется с примене-
нием анкетирования и тестирования. Используемые методы включают оценку гендерных характеристик 
личности с использованием методики «Bem Sex Role Inventory» от Sandra Bem (в адаптации 
И.С.Клециной) и оценку показателей тревожности, ригидности и экстравертированности по методики 
Д.Моудсли [19].  

Результаты исследования показали, что у женщин, не имеющих проблем с зачатием, уровень 
тревожности ниже среднего (45,75), что может указывать на их уверенность и эмоциональную стабиль-
ность. В отличие от них, женщины, испытывающие трудности, показывают значительно более высокий 
уровень тревожности (52,8).  

Высокий уровень тревожности в данной ситуации может быть как причиной проблем с зачатием, 
так и следствием  эмоционального напряжения при невозможности репродуктивной самореализации.  

Уровень ригидности показывает незначительное увеличение показателя у женщин с проблемами 
в деторождении, однако значимых различий между группами по этому показателю нет.  
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Рис. 1. оценка показателей тревожности, ригидности и экстравертированности  

по методике Д.Моудсли 
 

Интересно, что женщины с проблемами показывают более высокий уровень экстраверсии (53,42) 
по сравнению с теми, кто не сталкивается с трудностями (45,5). Эта характеристика может говорить как 
о чувствительности данных женщин к внешним социальным трендам, так и о потребности получения 
эмоциональной поддержки от социального окружения при реализации репродуктивных планов.  

Таким образом, анализ показывает важность понимания эмоционального состояния женщин в 
контексте проблем зачатия и необходимости предоставления им необходимой поддержки. 

Так же было интересно проанализировать гендерные стереотипы как возможный фактор влияния 
на возможность и невозможность зачатия.  

Методика «Bem Sex Role Inventory» от Sandra Bem (в адаптации И.С.Клециной) позволила нам 
оценить как гендерных характеристики респондентов, так и систему  стереотипов, связанных с полоти-
пизированным образом мужчины и женщины.  

Анализ данных показал, что у всех женщин преобладающими являются эгалитарные убеждения, 
то есть взгляд на взаимодействие полов как систему равноправных отношений, подразумевающих рав-
ные права и обязанности. При этом у женщин без проблем в репродуктивной сфере уровень эгалитар-
ных убеждений существенно выше, чем у женщин, имеющих проблемы с зачатием, что может свиде-
тельствовать о большей уверенности первых и убежденности в стабильности своей социальной роли. 
Напротив, группа женщин, столкнувшаяся с трудностями в репродуктивной сфере, показывает более 
низкую приверженность этим убеждениям, что говорит о склонности к более традиционному распреде-
лению ролей или потере уверенности в своих возможностях.  

Анализ показателей склонности к традиционным полоролевым характеристикам подчеркивает 
справедливость предыдущих выводов. Женщины, столкнувшиеся со сложностями в деторождении, де-
монстрируют значительно более высокий уровень традиционных убеждений. Это может указывать на 
стремление искать поддержку и опору в устоявшихся социальных ролях и ожиданиях относительно ро-
ли женщины и мужчины. 

Кроме того, женщины, испытывающие трудности, имеют более высокий уровень гендерных 
предубеждений, относительно полоролевых характеристик мужчин и женщин. Сравнение показывает, 
что как женские, так и мужские стереотипы более выражены у женщин, имеющих трудности, что может 
указывать на склонность опираться на более привычные социокультурные паттерны в социальной 
адаптации.  
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Рис. 2. Гендерные стереотипы в представлениях женщин 

 
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что совокупность таких факто-

ров как высокая экстраверсия, ригидность и ориентация на традиционный гендерно-ролевой репертуар 
усиливают в свою очередь тревожность женщин при невозможности реализовать свою материнскую 
роль. 

Данные исследования подчеркивают важность дальнейшего изучения взаимосвязи данных фак-
торов и разработки программы психологической поддержки, включающей рефлексию гендерно-
ролевого репертуара  женщин, испытывающих сложности с материнством, что может способствовать 
повышению их эмоциональной стабильности и социальной адаптации. 
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Проблема взаимосвязи мотивационных особенностей и удовлетворенности трудом является 

весь актуальной. Она присутствует в каждой компании современного мира. Для эффективного выпол-
нения целей необходимо работа как сотрудников, так и их руководителей. 

В настоящее время современные ученые сталкиваются с тем, что существует значительное ко-
личество терминов «мотивация» и это дает большие трудности при ее изучении. Как отечественные, 
так и зарубежные ученые называют ее то потребностями, то мотивами, и даже относят к личностным 
особенностям и эмоциональным состояниям, так же считают ее прогнозом, ожиданием или оценкой со 
стороны других людей. 

Немецкий философ А. Шопенгауэр стал первым, кто употребил слово «мотивация» в своем уче-
ние «О четверояком корне закона достаточного основания» (1900-1910) и дал определение, что «моти-
вация — это каузальность, видимая изнутри» [6]. Затем этот термин вошел в психологический обиход 

Аннотация: Статья посвящена изучению мотивационных факторов и их влияние на удовлетворенность 
трудом работников торговли. Рассматриваются подходы к пониманию мотивации, особенности трудо-
вой деятельности и условия, способствующие повышению вовлеченности персонала. Анализируется 
теория Ф. Герцберга и её практическое применение в розничной торговле.  
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для объяснения причин поведения человека и животных. 
Отечественный психолог А. Г. Асмолов, утверждал, что из трех групп факторов состоит общая 

мотивация человека. [1]. 
Первый фактор связан с источниками деятельности и ее конечными основаниями – такими как 

либидо, жизненный смысл, стремление к самоактуализации, ценности, инстинкты и др. Эти факторы 
носят обобщённый и устойчивый характер, отражают особенности личности и одновременно относят 
как к мотивационной сфере, так и к личностной структуре человека.   

Второй фактор включает элементы, влияющие на изменение направленности деятельности в 
конкретной ситуации. Речь идет не о сознательном выборе между альтернативными, а об автоматиче-
ском предпочтении одного варианта действия другому без участия осознания. Центральную роль в 
этой группе играет мотивационный компонент, определяющий выбор направления поведения.  

Третий фактор относится к регуляции деятельности и ее направлению на реализацию мотива. 
Как только определено направление действия, необходимо удерживать его в фокусе и не отклоняться 
от цели. Исходной точкой здесь будет выступать мотив, который поражает вторичные регуляторы и 
способствует достижению конечного результата. К данной группе относятся цели, установки, эмоцио-
нальные процессы – все то, что сопровождает реализацию деятельности.  

Трудовая мотивация по-своему разнообразна, именно мотивация будет побуждать человека к 
определенной деятельности, т.е. к рабочему процессу, определенным мотивом, процесс выбора осно-
ваний для определенной направленности действий.  

Одним из центральных вопросов в психологии труда является как раз вопрос о мотивации трудо-
вой деятельности. 

Согласно К. Марксу, трудовая деятельность представляет собой процесс взаимодействия между 
человеком и природой, в котором человек с помощью собственной активности опосредствует, регули-
рует и контролирует обмен веществ между собой и окружающей средой [5]. 

Андрей Бухаров трактует трудовую деятельность как строго организованный во времени и про-
странстве целенаправленный комплекс операций и функций, выполняемых людьми, объединенными в 
трудовом коллективе [2]. 

Трудовая деятельность – действия сотрудников организации для удовлетворения своих потреб-
ностей в материальных и иных ценностях, связанные с достижением организационных целей. 

Удовлетворенность трудом всегда являлась одной из главных проблем для работодателей. Для 
того, чтобы компания достигала повышения результативности труда и улучшения его качества, сотруд-
никам необходимо чувствовать себя комфортно на рабочем месте. Необходимо понимать, что пред-
ставляет из себя понятие «удовлетворенность трудом» и какие существуют особенности. Исходя из 
этого, обратимся к отечественным и зарубежным ученым.  

Удовлетворённость трудом – важный фактор, который необходим сотрудникам для выполнения 
поставленных задач перед ними. Руководителям необходимо обращать на это внимание и мотивиро-
вать, когда это необходимо. Удовлетворенность трудом будет заключаться в следующих факторах: за-
работная плата, функциональным содержанием труда и местом работы (условия и организация труда, 
психологический климат, статус должности, возможности роста, инфраструктура, и т. д.). 

Ф. Герцбергом была разработана теория удовлетворенности/неудовлетворенности работой. 
Данная теория является одной из наиболее известных теорий содержания мотивации. Факторы, кото-
рые вызвали рост неудовлетворенности работника трудом, при их устранении совсем необязательно 
приводят к увеличению удовлетворенности. И, наоборот: из того, что какой-либо фактор способствовал 
росту удовлетворенности трудом никак не следует, что при ослаблении влияния этого фактора будет 
расти неудовлетворенности [4]. 

Процесс «удовлетворенность – отсутствие удовлетворенности» в основном находится под влия-
нием факторов, связанных с содержанием труда, то есть с внутренними по отношению к работе факто-
рами: признание, ответственность, престижность работы, возможность продвижения по карьерной 
лестнице, перспективы профессионального роста. 

Процесс «неудовлетворенность – отсутствие неудовлетворенности» определяется влиянием 
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факторов, связанных с окружением, в котором осуществляется работа, то есть находится под воздей-
ствием внешних по отношению к труду факторов: безопасность на рабочем месте, распорядок и режим 
работы, качество контроля со стороны руководства, отношения с коллегами, начальством и подчинен-
ными, а также заработная плата [4,5]. 

Взаимосвязь мотивационных особенностей и удовлетворенности трудом у работников торговли 
представляет собой важную область исследования в психологии труда. Прежде всего мотивация влия-
ет на вовлеченность, производительность и общее удовлетворение сотрудников и все это будет отра-
жаться на эффективности организации.   

Теория мотивации Герцберга объясняет, что именно влияет на удовлетворенность и неудовле-
творенность трудом, и как мотивировать сотрудников эффективно.  

Автор выделили два независимых набора факторов:  
1. Гигиенический фактор.  
Эти факторы сами по себе не являются источником мотивации, однако их недостаток приводит к 

неудовлетворенности. К ним относятся условия труда. Уровень заработной платы, отношения с колле-
гами и руководство, корпоративная политика, гарантии занятости и безопасность на рабочем месте. 
Даже если эти аспекты организованы на высоком уровне, это не обязательно приведет к росту мотива-
ции сотрудников, но, как правило снижает уровень жалоб и напряженности в коллективе.  

2. Мотивационные факторы. 
Эти факторы действительно мотивируют работников торговли и способствуют их удовлетворен-

ности и вовлеченности. К ним относят – признание достижений, ответственность, профессиональный 
рост, возможности обучения, интерес к самому содержанию и достижение в работе.  

Если мотиваторы отсутствуют, человек не будет особенно доволен, даже если все гигиенические 
факторы на месте.  

Данную теорию активно можно применить в торговле (табл. 1) [4]. 
 

Таблица 1  
Применение теории в работе продавца 

Тип фактора Примеры в работе продавца Влияние 

Гигиенический фактор Заработная плата, перерывы, график, 
условия в магазине 

Устранение недовольства, но 
не вдохновляют 

Мотивационный фактор Возможность зарабатывать больше 
при высоких продажах, похвала от  
руководства, карьерный рост до  
старшего продавца/администратора, 
начальника 

Повышают интерес и желание 
работать 

 
Основная идея данной теории заключается в том, что отсутствие неудовлетворенности не будет 

равно наличию удовлетворенности. Так как гигиенические факторы в некой форме устраняют недо-
вольство, а мотиватор – дают настоящее удовлетворение и мотивацию 

Понимание мотивационных особенностей работников торговли и их влияние на удовлетворен-
ность трудом имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Это позволяет раз-
рабатывать эффективные стратегии мотивации, направленные на повышения уровня удовлетворенно-
сти трудом, улучшение производительности и повышение общей эффективности организации.  
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ: 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЛМЫКИИ  

Убушиева Ольга Александровна 
младший научный сотрудник 

БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий» 
 

 
День Победы — один из важнейших праздников в истории нашей страны, символизирующий ге-

роизм советского народа в Великой Отечественной войне. Цель нашего исследования заключалась в 
выявлении особенностей осознания значимости Дня Победы населением Республики Калмыкия. 

Методология исследования включала массовый опрос жителей республики посредством специ-
ально разработанной анкеты, охватывающей разные группы респондентов: молодежь, среднее поко-
ление и пожилых людей. Объем выборки составил 1000 человек. Вопросы анкеты были направлены на 
выявление личной позиции респондента относительно значения Дня Победы, его роли в современной 
жизни общества и семейных традиций празднования [1]. 

Респондентам был задан вопрос: «Что лично для Вас значит День Победы?» (рисунок 1) 
Распределение мнений респондентов представлено следующим образом: большинство жителей 

Калмыкии воспринимают День Победы как возможность выразить уважение ветеранам Великой Отече-
ственной войны и героям-труженикам тыла (36,6%). Этот праздник глубоко укоренился в сознании об-
щества как символ патриотизма и гордости за страну. Это показывает выбор значительной доли ре-
спондентов, что День Победы для них – это патриотический праздник (28,5%). Респонденты также под-

Аннотация. Статья посвящена результатам социологического опроса жителей Республики Калмыкия, 
проведенного с целью выявления личного восприятия Дня Победы жителями региона. Исследование 
проводилось методом анкетирования среди различных возрастных групп населения. Результаты пока-
зали, что День Победы воспринимается большинством респондентов как праздник памяти, гордости за 
подвиг предков и символ единения народа. 
Ключевые слова: историческая память, День Победы, коллективная память, семейные реликвии, пат-
риотизм, народное сознание, государственная политика, формирование личности.  
 

THE SYMBOLIC MEANING OF VICTORY DAY: ACCORDING TO THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL 
STUDY IN KALMYKIA 

 
Ubushieva Olga Alexandrovna 

 
Annotation. The article is devoted to the results of a sociological survey of residents of the Republic of Kal-
mykia, conducted in order to identify the personal perception of Victory Day by residents of the region. The 
study was conducted by means of a questionnaire survey among various age groups of the population. The 
results showed that Victory Day is perceived by the majority of respondents as a celebration of memory, pride 
in the feat of their ancestors and a symbol of the unity of the people. 
Keywords: historical memory, Victory Day, collective memory, family heirlooms, patriotism, national con-
sciousness, public policy, personality formation. 
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черкивает важность государственного признания праздника — это отражает высокий уровень значимо-
сти Дня Победы (19,2%).Однако интересно отметить небольшую группу респондентов, считающих этот 
день скорее семейным праздником, подчеркивая традиционную роль семейных ценностей в праздно-
вании знаменательных дат (12,6%).Тем не менее, наименьшая категория — это респонденты, не при-
дающие особого значения празднику (2,6%) и есть те, которые не придают значения смыслу этой даты 
(0,5%). 

 

 
Рис. 1. Что лично для Вас значит День Победы? в % 

 
В ходе исследования участники поделились своим опытом участия в праздничных мероприятиях: 

«Участвуете ли Вы в мероприятиях, посвященных Дню Победы?»  (рисунок 2) 
 

 
Рис. 2. Участие респондентов в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в % 

 
Большинство опрошенных регулярно участвуют в мероприятиях, связанных с Днем Победы, под-

чёркивая важность сохранения памяти о героическом прошлом страны (62,1%). Более трети признают-
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ся, что принимают участие иногда (34,2%), однако крайне незначительное количество респондентов 
вообще не участвует в торжествах (3,7%). 

Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности граждан в праздничные мероприятия и 
подтверждает устойчивое сохранение традиций празднования Дня Победы в российском обществе.   

Для оценки общественных предпочтений относительно способов сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне был задан открытый вопрос: «Какие мероприятия, по Вашему мнению, необхо-
димо проводить, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне?» Респондентов попросили 
назвать мероприятия, необходимые для поддержания памяти о тех событиях. Ниже приведены наибо-
лее часто встречающиеся варианты ответов участников нашего исследования 

-Акция “Бессмертный полк”: фотографии родственников-фронтовиков становятся символом пре-
емственности поколений и сохраняют память о подвигах.   

-Парады Победы: массовые демонстрации военной техники и торжественное прохождение войск 
демонстрируют мощь армии и увековечивают историю победы над фашизмом.   

-Встречи с ветеранами: непосредственная связь молодежи с участниками боевых действий помо-
гает передать воспоминания от живых свидетелей истории.   

-Вечера памяти: тематические концерты, литературные чтения помогают создать атмосферу 
осознания трагического прошлого и укрепляют чувство благодарности. 

-Конкурсы песен и стихотворений: творческие состязания позволяют вовлечь молодежь в изуче-
ние культуры военного периода и популяризируют наследие искусства времен войны.   

-Митинги: общественные собрания и возложения цветов способствуют объединению общества и 
укреплению чувства национальной идентичности.   

-Уроки памяти: образовательные проекты в школах помогают формировать историческое созна-
ние молодых людей и воспитывать уважительное отношение к прошлому своей страны. 

Анализ полученных данных позволил выделить ряд ключевых тенденций восприятия Дня Побе-
ды жителями Республики Калмыкия. Большинство опрошенных подчеркнули высокую личную значи-
мость праздника, рассматривая его как важнейший элемент своего культурного и исторического созна-
ния. Семья выступает ключевым каналом трансляции опыта прошлого.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что День Победы сохраняет свою 
значимость для большинства жителей Республики Калмыкия. Праздник воспринимается как важный 
элемент национальной идентичности, способствующий сохранению исторической памяти и воспитанию 
патриотизма среди молодого поколения. 
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В социологическом ключе образовательный переход рассматривается как процесс перестройки 

социальных ролей и взаимодействий: вузы выступают не просто продолжением школы, а новой соци-

Аннотация: В статье образовательный переход от школы к вузу представлен как сложный социокуль-
турный и психологический процесс перестройки ролей, норм и сетей взаимодействий. Показывается, 
что проектная деятельность, начатая в школьный период, способствует развитию метанавыков, само-
регуляции и готовности к самостоятельному обучению, что облегчает адаптацию в университетской 
среде. Отмечается значение оптимизма и социальной поддержки для успешного вхождения в академи-
ческое сообщество. Обзор включает ключевые выводы Арнетта, а также исследования Мортон, Мерг-
лера и Бомана, Кошелевой и Амарнора, Бейлиной и Двойниковой. 
Ключевые слова: образовательный переход, адаптация студентов, проектная деятельность, мета-
навыки, саморегуляция, социальная поддержка. 
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Abstract: This article presents the educational transition from school to university as a complex socio-cultural 
and psychological process involving the restructuring of roles, norms, and interaction networks. It demon-
strates that project-based learning initiated during the school period fosters the development of meta-skills, 
self-regulation, and readiness for self-directed learning, thereby facilitating adaptation to the university envi-
ronment. The significance of optimism and social support for successful integration into the academic commu-
nity is highlighted. The review includes key findings from Arnett, as well as research by Morton, Mergler and 
Boman, Kosheleva and Amarnor, and Belyanina and Dvoinikova. 
Keywords: educational transition, student adaptation, project-based learning, meta-skills, self-regulation, so-
cial support. 
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альной средой со своими нормами, ценностями и маршрутами включения студентов в академическое и 
внеакадемическое сообщество. Анализ структурных и культурных факторов переходного периода поз-
воляет понять, как формируются новые сети взаимодействий — от студенческих групп до формальных 
институтов университета — и какое влияние оказывает этот переход на социальную идентичность 
учащихся. 

В контексте изменяющейся образовательной траектории проектная деятельность играет ключе-
вую роль как форма обучения, способствующая развитию гибких навыков и самостоятельного приобре-
тения компетенций. Проектная работа позволяет учащимся применять знания на практике, развивать 
адаптивные способности и наращивать профессиональный опыт в условиях, приближенных к реаль-
ным. Более того, участие в проектной деятельности может быть полезно для накопления подтверждён-
ных сертификатами достижений, что соответствует требованиям новой образовательной траектории. 
Таким образом, проектная деятельность становится важным элементом, способствующим непрерыв-
ному развитию и успешной адаптации к динамичному профессиональному миру. Рассмотрим направ-
ление, которое мы выделили в нашем исследовании, а именно то, как переход от школы к вузу связан с 
психологией личности. 

Переход от школьного обучения к университетскому представляет собой важный и зачастую 
сложный этап в жизни молодого человека. Этот процесс включает в себя не только смену образова-
тельной среды, но и значительные изменения в социальном и психологическом плане. Рассмотрим ос-
новные исследования в данном направлении. 

Дж. Арнетт в своей работе «Зарождающаяся взрослость: извилистый путь от позднего под-
росткового возраста до 20-х годов» развивает идею о том, что период «зарождающейся взросло-
сти» — это время активного поиска себя и формирования идентичности. Он рассматривает универси-
тетский этап как отправную точку для более глубокого самоопределения, когда молодые люди начина-
ют осознанно выбирать направления своего развития и принимать важные решения, которые повлияют 
на их дальнейшую жизнь. Дж. Арнетт подчёркивает, что этот процесс сопровождается высокой неопре-
делённостью и рисками, поскольку студенты вынуждены справляться с новыми социальными и акаде-
мическими вызовами. При этом он выделяет важность наличия навыков принятия решений и умения 
адаптироваться, что способствует более плавному переходу во взрослую жизнь. [4] 

Также важно отметить влияние саморегуляции и оптимизма на успешную адаптацию студентов в 
университет. Исследование С. Мортон, А. Мерглер и П. Боман, показывает, что студенты, обладающие 
оптимистичным взглядом на свои возможности и развивающие навыки саморегуляции, более эффек-
тивно справляются с требованиями университетской жизни. Такие студенты, как правило, демонстри-
руют лучшие академические результаты и лучше справляются с эмоциональными нагрузками, что под-
тверждается и в исследовании. [5] 

Е.Ю. Кошелева и Дж. А. Амарнор в своей работе «Влияние факторов стресса на адаптацию к 
академическому процессу в российском вузе» подчеркивают, что переход в университет связан с ря-
дом психологических трудностей. Это время, когда студенты сталкиваются с необходимостью форми-
ровать новые навыки: эффективное управление временем, самоорганизацию и борьбу с повышенным 
стрессом. Особенно сложно это дается иностранным студентам, которые сталкиваются с дополнитель-
ным культурным шоком, что усугубляет их эмоциональное состояние. Эти вызовы, по мнению авторов, 
могут снизить академическую успеваемость, если не обеспечить студентов адекватной поддержкой. 
Е.Ю. Кошелева и Дж. А. Амарнор акцентируют внимание на важности наличия психологической помо-
щи и специальных программ, направленных на адаптацию студентов в новой среде, чтобы минимизи-
ровать последствия стресса и улучшить их образовательные результаты. В частности, наличие таких 
систем поддержки позволяет учащимся легче адаптироваться и успешно справляться с вызовами пе-
реходного периода в университет. [2] 

Н. С. Бейлина и Е. Ю. Двойникова в статье «Особенности адаптации студентов в вузе» акцен-
тируют внимание на том, что, кроме академических трудностей, студенты сталкиваются с важным со-
циальным аспектом адаптации. Одним из наиболее сложных моментов является налаживание контак-
тов с сокурсниками и преподавателями. Отсутствие поддержки на начальном этапе может привести к 
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снижению социальной мотивации, развитию тревожных состояний и в некоторых случаях даже к отказу 
от учебы. Чтобы предотвратить эти негативные последствия, авторы подчеркивают необходимость 
создания в университетах специализированных программ, направленных на помощь первокурсникам в 
социальной адаптации. Эти программы должны включать как академическую поддержку, так и эмоцио-
нальную, что позволяет студентам быстрее интегрироваться в новую учебную и социальную среду. [1] 

Таким образом, как исследования Е.Ю. Кошелевой и Дж. А. Амарнор, так и работы Н. С. Бейли-
ной и Е. Ю. Двойниковой, подтверждают, что успешная адаптация студентов требует не только акаде-
мической подготовки, но и наличия продуманных систем социальной и психологической поддержки. 

Проектная деятельность может стать ключевым звеном, которое облегчит переход из школы в 
университет. Включение проектных подходов в образовательную программу школьников способствует 
развитию навыков, необходимых для университетской жизни: умения работать в команде, решать про-
блемы, применять знания на практике и управлять временем. Такие проекты не только стимулируют 
критическое мышление, но и дают учащимся возможность столкнуться с реальными задачами, требу-
ющими самостоятельного поиска решений. Это помогает им подготовиться к более высокой степени 
самостоятельности, характерной для университетской среды. 

Кроме того, проектная деятельность позволяет школьникам определить свои интересы и про-
фессиональные предпочтения. Участие в разнообразных проектах даёт возможность попробовать себя 
в разных сферах, что помогает сформировать более осознанный подход к выбору направления даль-
нейшего обучения. Таким образом проектная деятельность, как форма работы, знакомая школьникам, 
способствует успешной адаптации в вузе. Она развивает важные навыки, такие как самостоятельность, 
ответственность и умение работать в команде, что является основой для эффективного освоения 
учебной программы в высших учебных заведениях.  
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