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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ж.С. Абдиев 

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2024-5-2-7-11 

 

Аннотация. В статье автор особо подчеркивает, что экологическое образование и 

воспитание не может быть эффективным, не формируя соответствующим образом 

экологического мировоззрения. Для того, чтобы кыргызстанцы могли действительно 

принять активное участие в ликвидации угрозы экологического кризиса, чтобы это ста-

ло его жизненной потребностью, необходима его способность, ценностная ориентация. 

В этом контексте главной парадигмой экологического образования и воспитания в Кыр-

гызстане является формирование экологической культуры населения. Также раскрыва-

ется последовательное введение и поэтапная реализация образовательных программ 1, 2, 

3 уровней в сфере экологии. По мнению исследователей просвещение и образование в об-

ласти экологии в конечном итоге должно опираться на солидную научную базу. 

Ключевые слова: экология, образование, инвайроментализм, окружающее среда, Кыр-

гызстан, экологическая защита, экологическая ситуация, государство, экологическая 

компетентность, природопользование, рациональность, концепция. 

 

Экологическое образование выступает 

как интегратор современного воспита-

тельного процесса, как важное и необхо-

димое направление. Однако образование в 

области окружающей среды – это в основ-

ном инкорпорирование экологических ас-

пектов в систему образования вообще. Как 

отмечается исследователями в области 

эколого-социальных проблем «Экологиче-

ский аспект, таким образом должен орга-

нически входить в процесс образования и 

воспитания всех возрастных категорий, 

что соответствует концепции «непрерыв-

ного образования» или «пролонгированно-

го обучения», которая активно обсуждает-

ся в современной педагогике» [6, с. 7]. 

Экологизация образования способна 

раскрывать гуманистический потенциал 

личности, воспитывающий патриотизм. 

Задача внедрения экологии в общую си-

стему сегодняшнего образования очень 

актуальна. Необходим научный и педаго-

гический поиск форм и содержания мето-

дов преподавания экологии для ее обога-

щения. 

Европейская и американская школы ин-

вайроментального образования и просве-

щения достигли хороших результатов. 

Естественно, экономические системы дан-

ных стран имеют такой уровень развития, 

который гораздо выше переходного уров-

ня развития кыргызстанского общества. 

Качество жизни влияет на осознание важ-

ности достижения экологической гармо-

нии. Если бы такая экологическая ситуа-

ция, какую сейчас можно наблюдать в 

Кыргызстане, была в любой из развитых 

стран, то реакция общественности была бы 

адекватной, то есть активной в отстаива-

нии своих экологических прав, потому что 

в этом вопросе пассивности в поведении 

быть не может. 

И в этом сказывается роль экологиче-

ского образования и просвещения, которая 

заложила в менталитет неприятие пассив-

ности, когда дело касается окружающей 

среды. Многие предприниматели развитых 

стран во многом благодаря влиянию своих 

детей, изучающих предмет «Экология» в 

школах, проявляют интерес к вопросам 

экологической защиты и предотвращению 

экологического риска [3, с. 39]. 

Пассивное отношение к экологически 

трудным условиям жизни со стороны 

населения свидетельствуют о том, что эко-

логическое образование и просвещение не 

исполняют в достаточной мере своих 

функций. Как отмечают исследователи 
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А.Г. Мостовенко и Н.А. Шапиро, анализи-

руя содержание экологического образова-

ния, оно заслуживает критической оценки 

и объясняют почему: «Причина этого, на 

наш взгляд, в узости понимания смысла, 

необходимости и задач экологического 

образования. А эта узость порождена, в 

свою очередь, двумя фундаментальными 

факторами. Первый – экологическая ситу-

ация в стране контролируется и регулиру-

ется, как правило, методом устранения по-

следствий экологических катастроф, а не 

их предвидением и предотвращением. 

Второй – понимание экологических про-

блем в общественном сознании все еще не 

удалось поднять на уровень общефилософ-

ских принципов, стратегии государствен-

ных интересов, перспектив экономическо-

го и социального развития, перестроив со-

ответственно и организацию повседневной 

жизни» [5, с. 7]. 

В силу сложившихся обстоятельств в 

системе высшего образования существуют 

несколько категорий вузов, в которых в 

той или иной мере ведется курс экологии.   

Экологическое образование является 

составной частью содержания  высшего 

образования. При введении в нашей рес-

публике многоуровневой системы высше-

го образования, разработке Государствен-

ных образовательных стандартов (ГОС) 

учитывались особенности развития выс-

шего экологического образования в Кыр-

гызстане; последовательное введение и 

поэтапная реализация образовательных 

программ 1, 2, 3 уровней в сфере экологии: 

- первый уровень высшего экологиче-

ского образования по программам курса 

«Экология» («Основы экологии») в рамках 

цикла естественно-научных дисциплин, 

неполного высшего образования по 

направлениям - естественных, гуманитар-

ных и технических наук; 

- второй уровень высшего экологиче-

ского образования по программам базово-

го высшего образования («Экология и 

природопользование», «Защита окружаю-

щей среды»); 

- третий уровень высшего экологиче-

ского образования, включающий два 

направления: 

а) программа высшего профессиональ-

ного образования по специальностям 

«Экология и природопользование», «Гео-

экология», «Агроэкология», «Комплексное 

использование и охрана природных ресур-

сов» и др.; 

б) магистерские программы по направ-

лению «Экология и природопользова-

ние» [4, с. 46].  

В вузах Кыргызской Республики в 

настоящее время ведется подготовка про-

фессионалов экологов по двум направле-

ниям: Е-11 «Экология и природопользова-

ние» и Т-35 «Защита окружающей среды». 

В высшем экологическом образовании 

основной акцент должен быть сделан не на 

увеличение выпуска специалистов в обла-

сти экологии, а на повышение уровня эко-

логических знаний специалистов всех 

профилей, особенно технических и есте-

ственно-научных направлений. В качестве 

краткосрочных, среднесрочных и долго-

срочных целей высшего экологического 

образования в Кыргызстане видятся: 

- разработка проектов образовательных 

стандартов высшего экологического обра-

зования и на их основе – учебных планов, 

программ учебных дисциплин, отвечаю-

щих международным требованиям; 

- развитие информационного и научно-

технического сотрудничества с зарубеж-

ными странами в области экологического 

образования, включая современные сред-

ства коммуникации в условиях глобализа-

ции и гуманизации социокультурных от-

ношений мирового сообщества; 

- формирование концепции высшего 

экологического образования, формы, си-

стемы и содержание которого могут быть 

кооперированы и интегрированы в между-

народные образовательные системы под-

готовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для решения на ос-

нове комплексного подхода вопросов, ка-

сающихся охраны окружающей среды и 

устойчивого экологического развития [1, 

с. 86]. 

В связи с нарастающими масштабами 

влияния различных форм деятельности 

людей на экосистемы нашего горного края 

возникает объективная необходимость це-

ленаправленного внедрения экологических 
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знаний в сознание населения и профессио-

нальную деятельность широкого круга 

специалистов разных профессий. 

Современное экологическое образова-

ние в республике направлено на формиро-

вание у студентов ответственного, береж-

ного отношения к природной среде, ста-

новление активной гражданской позиции, 

основанных на чувстве сопричастности к 

решению социально-экологических про-

блем, культуры поведения с учетом требо-

ваний охраны природных комплексов. 

Учитывая то, что экология по своему со-

держанию является интегральной, меж-

дисциплинарной наукой, эколого-

природоохранные знания школьникам 

следует давать в контексте достижений 

сопредельных наук, места жительства 

учащихся, особенностей природного окру-

жения. В учебных программах акцент 

должен быть сделан не только на пробле-

мах охраны земельных, водных ресурсов, 

растительного и животного мира, но и на 

вопросах осложнения экологической ситуа-

ции, нарушения экологического равнове-

сия, экологической ценности кыргызской 

культуры, народных традиций; анализа 

взаимосвязи глобального, регионального и 

локального уровня понимания экологиче-

ских проблем. 

Школьное экологические образование 

должно раскрывать все аспекты взаимо-

действия компонентов системы «обще-

ство-природа», включая экологический, 

социально-экономический, культурный, 

духовно-нравственный и психологический 

и др. На каждой стадии общеобразователь-

ной школы необходим набор адекватных 

целей и задач содержания экологического 

образования (от дидактических игр для 

младших классов до деловых игр и поис-

ково-практической деятельности для стар-

ших, с учетом этнических, национальных 

традиций, возрастных особенностей), ком-

плекс форм, методов и средств обучения, 

которые должны способствовать форми-

рованию экологической культуры подрас-

тающего поколения [2, с. 128]. 

В целом, несмотря на наличие многих 

моментов, доказывающих, что в Кыргыз-

стане ведется работа по экологическому 

воспитанию и образованию, есть необхо-

димость конкретизации экологических 

научных дисциплин с целью того, чтобы 

они благотворно влияли на состояние эко-

логии. Образование по своей сути несет 

идеологическую нагрузку и в соответствии 

с этим экологическое образование должно 

обладать большим мировоззренческим и 

гуманистическим зарядом.   Само по себе 

экологическое образование сопричастно с 

понятием культуры, то есть через процесс 

экологического образования идет процесс 

усвоения экологической культуры. Чем 

более многообразны потребности челове-

ка, тем более разносторонен он сам и тем 

полнее он способен оценить каждый от-

дельный фрагмент окружающей среды, 

увидеть многочисленные связи его с дру-

гими компонентами. Экологическая ком-

петентность является несомненным при-

знаком культуры личности. Отношение 

личности к природе предполагает не толь-

ко грамотное и рациональное использова-

ние ее ресурсов, но и ответственность за 

вероятные последствия. 

Большую роль в процессе принятия 

экологической культуры играет просвеще-

ние, которое имеет в своем арсенале раз-

нообразные формы и средства воздей-

ствия. В связи с развитием средств массо-

вой информации именно они стали в наше 

время основными проводниками экологи-

ческого просвещения. 

Во всем мире сейчас идет большая про-

светительская экологическая деятельность. 

Ею занимаются как государство, так и «зе-

леные» партии и движения, пресса, науч-

ные институты. Огромную роль в экологи-

ческом просвещении играют и такие авто-

ритетные международные организации как 

ООН и ее комиссии. Исследование Инсти-

тута Гэллапа «Здоровье Планеты» дало 

возможность дать оценку экологических 

настроений и мотиваций в различных 

странах мира и с учетом их строить поли-

тику в области окружающей среды.  Одна-

ко, пока мало глубоких аналитических ма-

териалов, направленных на формирование 

общественного мнения и экологического 

мышления, в результате чего информиро-

ванность населения в экологических во-

просах в целом недостаточна. Программы 

ГТРК на экологическую тему, в отличие от 



10 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

российских и других каналов СНГ, мало-

эффективны и проводятся во многих слу-

чаях формально, отсутствует целенаправ-

ленная деятельность по воспитанию эко-

логического сознания. 

 Просвещение и образование в области 

экологии в конечном итоге должно опи-

раться на солидную научную базу. Эколо-

гия – признанная интегральная наука, сов-

мещающая элементы политической, соци-

альной, экономических, естественных и 

технических дисциплин и ей необходим 

особый статус. 

Реальное экологическое просвещение и 

образование должно быть действительно 

компетентным, и, следовательно, есть 

необходимость создания научного ядра 

этой науки в комплексе всех его аспектов. 

И отсюда возможна последовательность: 

экология – информированность и экологи-

ческое сознание – грамотная государ-

ственная политика – здоровая окружаю-

щая среда. 

Экологическое образование является 

важнейшим элементом в развитии экологи-

ческого сознания и его базой. Для дости-

жения устойчивого экологического разви-

тия необходимо его постоянное совершен-

ствование. 

Таким образом, рассмотрев различные 

аспекты экологического воспитания, обра-

зования и просвещения, мы считаем воз-

можным констатировать, что оно играет 

большую роль в общественной жизни и 

значимо в свете следующих моментов: 

- является основой гумманизации обра-

зования в различных сферах научного зна-

ния; 

- несет в себе идеологическую нагрузку, 

воспитывая чувство патриотизма и граж-

данского долга; 

- информирует население; 

- стимулирует различные виды научной 

деятельности, направленные на задачи 

разрешения экологического кризиса; 

- формирует реальное экологическое со-

знание и культуру. 

Воспитание и образование природо-

пользователей нового поколения в насто-

ящее время тормозится из-за отсутствия 

единой общепринятой концепции эколо-

гического образования  

Экологическое образование, разверты-

ваясь в цивилизованном пространстве и 

историческом времени в контексте транс-

формации кыргызского общества, является 

своеобразной ступенью познания законо-

мерностей и тенденций движения системы 

«общество-природа», важным фактором 

формирования экологической культуры в 

Кыргызстане. 
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mental education and upbringing in Kyrgyzstan is the formation of ecological culture among the 

population. The consistent introduction and phased implementation of educational progams of 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования общего образовательного 

пространства СНГ и ШОС. Интеграционные процессы рассматривается, как одним из 

приоритетных направлений политики государств СНГ и ШОС в области образования. В 

статье излагается основные этапы и мероприятии интеграционного процесса образо-

вательных систем СНГ и ШОС. При этом особое внимание придается ролью в интегра-

ционном процессе таким международным образовательным проектам и программам как 

TACIS, TEMPUS, Erasmus и др. В качестве важнейших интеграционных факторов отме-

чается роль и значение языка, как основополагающего фундамента межкультурной и 

межконфессиональной коммуникации народов СНГ и ШОС. А также внимание обращена 

к проблемам введения в странах СНГ и ШОС многоуровневой системы подготовки спе-

циалистов, как адаптивная и базовая образовательная программа единого образователь-

ного пространства СНГ и ШОС.  

Ключевые слова: интеграция, международный проект, университет, единое образо-

вательное пространство, СНГ, ШОС, лингвистика, межкультурная коммуникация, TA-

CIS, TEMPUS, Erasmus, концепция, многоуровневая система подготовки специалистов, 

бакалавр, магистратура, PhD, Москва, Шанхай, Кыргызская Республика. 

 

Проходившие объективные историче-

ские процессы в Кыргызстане активно 

начали формировать самостоятельную си-

стему высшего профессионального обра-

зования, которая в основном использовала 

потенциал, накопленный в предыдущие 

годы. Необходимо отметить, что основа 

современной системы высшего професси-

онального образования Кыргызской Рес-

публики сложилась на базе образователь-

ной системы высшей школы СССР, и за 70 

лет советской власти Кыргызстан добился 

более значительных успехов в этой сфере, 

чем за всю свою историю. Благодаря это-

му, даже по международным меркам в Со-

ветском Кыргызстане были достигнуты 

высокие результаты в высшем профессио-

нальном образовании и доступ к нему. 

Однако, в начале 90-х годов состояние 

высшего образования страны перестало 

отвечать требованиям модернизирующе-

гося постсоветского кыргызстанского об-

щества и удовлетворять запросы обще-

ственного экономического развития суве-

ренной Кыргызской Республики. 

Одной из наиболее важных государ-

ственных задач, стоящих перед образова-

тельной системой страны, было реформи-

рование системы высшего профессиональ-

ного образования и достойное вхождение в 

международное образовательное про-

странство. Интеграция высшей школы 

Кыргызстана в мировое образовательное 

пространство, ставшая возможной в ре-

зультате распада СССР и формирования 

открытого общества в республике, пред-

полагал активное участие высших учеб-

ных заведений страны в международном 

рынке образовательных услуг, участие в 

международных образовательных и науч-

но-исследовательских программах. При 

этом необходимо было найти оптимальные 

варианты последовательной и эффектив-

ной интеграции, сохранить все ценное, в 

то же время с учетом мирового опыта 

осуществить востребованные временем 

реформы. Исходя из этого, в качестве кон-

кретных направлений международного со-

трудничества в области высшего образо-

вания были определены такие важнейшие 
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субрегиональные, региональные и миро-

вые интеграционные процессы, как: 

- процесс формирования единого обра-

зовательного пространства стран СНГ; 

- процесс интеграции в области образо-

вания в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества стран СНГ и КНР; 

- процесс создания единого европейско-

го образовательного пространства на ос-

нове Болонской декларации. 

По объективным причинам наиболее 

интенсивные и плодотворные интеграци-

онные процессы в образовательной систе-

ме Киргизской Республики происходят в 

рамках сотрудничества стран СНГ и ШОС. 

Сотрудничество государств-участников 

СНГ в области образования прошло слож-

ный путь становления. Начало этому было 

положено в мае 1992 года, когда главы 

правительств десяти государств СНГ под-

писали соглашение о сотрудничестве в об-

разовании и нострификации документов 

об их квалификации. Подписание в 1997 

году правительствами государств-

участников СНГ Концепции формирова-

ния единого (общего) образовательного 

пространства СНГ и Соглашения о со-

трудничестве по формированию единого 

(общего) образовательного пространства 

СНГ придали сотрудничеству в области 

образования сильный импульс. В частно-

сти, руководствуясь принципами создания 

единого образовательного пространства с 

государствами СНГ, Киргизская Респуб-

лика установила официальные контакты с 

11 государствами бывшего СССР, заклю-

чила с ними более 30 межведомственных и 

межправительственных соглашений о со-

трудничестве в сфере образования [1, 

c. 111].  

Наиболее эффективным инструментом 

реализации Концепции формирования 

единого (общего) образовательного про-

странства стран СНГ стал Совет по со-

трудничеству в области образования госу-

дарств-участников Содружества. За годы 

своей работы данный Совет провел около 

20 заседаний, были подготовлены и внесе-

ны на рассмотрение высших органов Со-

дружества ряд документов, в том числе 

Межгосударственная программа реализа-

ции Концепции единого (общего) образо-

вательного пространства СНГ, рассчитан-

ная на 2001-2005 годы. 

В реализации Межгосударственной 

программы важную роль играют постоян-

ные комиссии Совета, базовые организа-

ции, организации-координаторы, между-

народные объединения, действующие в 

сфере образования, подготовки и аттеста-

ции кадров. 

Кыргызстан стал одной из первых среди 

стран СНГ (после Украины, Казахстана и 

Белорусси), с которой Европейский союз 

заключил соглашение о партнерстве и со-

трудничестве. За годы партнерства с Евро-

союзом Кыргызстан получил около 

200 млн. евро на реализацию различных 

программ и проектов. Среди них отлича-

лась программа ТАСИС, которая оказыва-

ла неоценимую поддержку для успешной 

трансформации образовательной сферы 

Кыргызстана. В целом, с 1991 по 2004 год 

программа ТАСИС выделила почти 

85 млн. евро для реализации различных 

проектов в Кыргызской Республике [5, 

с. 239]. 

Важными стимулирующими факторами 

стали международные образовательные 

программы. Например, известные евро-

пейские программы «Эразмус» ( начата в 

1987 с целью способствовать созданию 

общего рынка в Европе) и (с 1995 г.) «Со-

крат». В этой связи следует отметить, что 

в рассматриваемые годы только Кыргыз-

ский национальный университет участво-

вал в более 30 международных образова-

тельных проектах ( в таких, как TACIS, 

TEMPUS, INTAS, DAAD, EVRASIA, USIS, 

фонд Soros-Кыргызстан ) и программах ( 

UNIDP, UNESCO, IREX, ACCELS и 

др.) [1, с. 109]. 

Другим, не менее перспективным 

направлением или уровнем интегративно-

го процесса в области образования являет-

ся процесс формирования единого образо-

вательного пространства стран ШОС. 

Важнейшими этапами данного процесса 

являются: заседание 26 октября 2005 года 

в Москве Совет глав правительств госу-

дарств-членов ШОС, принявшее решение 

об активизации сотрудничества в сфере 

образования, а также Межправительствен-

ное соглашение о сотрудничестве в обла-
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сти образования, подписанное 15 июня 

2006 года на юбилейном Саммите ШОС в 

Шанхае, заложившее правовую базу для 

активного развития сотрудничества в сфе-

ре образования. Определенные итоги про-

деланной работы по формированию обще-

го образовательного пространства были 

подведены в ходе Совещания министров 

образования государств-участников ШОС 

23 октября 2008 года в городе Астана. В 

частности, стороны дали высокую оценку 

итогам Недели образования государств-

членов ШОС, проведенной под девизом 

«Образование без границ» 30 сентября – 3 

октября 2008 г. в городе Москве в рамках 

председательства России в ШОС, в кото-

рой наряду со странами ШОС приняли 

участие представители государств-

наблюдателей при ШОС – Индии, Ирана, 

Монголии и Пакистана. Ярким примером 

плодотворного сотрудничества в русле 

формирования единого образовательного 

пространства является вторая Неделя об-

разования и первый Форум ректоров ве-

дущих университетов государств-членов 

ШОС в городе Москва 26-28 мая 2009 го-

да. 

В общем, в результате всех этих межго-

сударственных мероприятий во всех стра-

нах СНГ и ШОС принимаются целена-

правленные меры по ускорению интегра-

ционных процессов образовательных си-

стем стран бывшего СССР и КНР. 

Объективная необходимость в создании 

единого образовательного пространства 

стран СНГ и ШОС, а также наличие необ-

ходимых основополагающих нормативно-

правовых условий позволили кардинально 

диверсифицировать и подготовить систему 

высшего профессионального образования 

Киргизской Республики к интеграционным 

процессам. Так, в 1992 году в Кыргызстане 

была введена многоуровневая система 

подготовки кадров, отвечающая требова-

ниям международных образовательных 

программ. Данная система вполне успеш-

но функционирует параллельно с подго-

товкой специалистов по традиционным 

(советским), профессиональным образова-

тельным программам. Для обеспечения 

реализации многоуровневой системы 

высшего профессионального образования 

в 1994 году в республике были разработа-

ны и введены в действие Государственный 

образовательный стандарт «Высшее обра-

зование. Общие требования» и государ-

ственный «Классификатор (перечень) 

направлений и специальностей высшего 

профессионального образования» [1, 

с. 120]. 

Принятые меры позволили кардинально 

диверсифицировать и дифференцировать 

всю систему высшего профессионального 

образования Киргизской Республики.  

Так, существенно увеличилось количе-

ство высших учебных заведений. Если в 

1990 году в республике было 9 высших 

учебных заведений, с общим континген-

том студентов 58,8 тыс. человек, то в дан-

ное время высшее профессиональное обра-

зование Кыргызстана представляет собой 

сеть из 50 высших учебных заведений, из 

которых 36 государственных и 16 частных. 

В высших учебных заведениях КР обуча-

ются более 218 тыс. студентов, в результа-

те этого, если в 1990 году на 10 тыс. чело-

век населения республики приходилось 

130 студентов, то в данное время он соста-

вил 410 [4, с. 2]. 

Благодаря открытости и адаптивности 

системы высшего профессионального об-

разования Кыргызстана в стране резко 

возросло количество иностранных студен-

тов, многие кыргызстанцы обучаются во 

многих зарубежных вузах, в том числе и в 

вузах стран СНГ и ШОС. Кроме этого, в 

два раза больше стало число специально-

стей и направлений, по которым ведется 

подготовка специалистов, то есть если в 

начале 90-х годов подготовка специали-

стов в Кыргызстане велась по 100 специ-

альностям, то сейчас их количество со-

ставляет 210 [4, с. 3]. 

В республике введена многоуровневая 

подготовка специалистов и существенно 

увеличилось количество высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку 

кадров по многоуровневой системе. По 

последним данным направления подготов-

ки бакалавров реализуются в 51 вузах, а 

магистерские программы в 19 вузах рес-

публики. При этом количество направле-

ний подготовки бакалавров составило 87, а 
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количество магистерских программ 36 [2, 

с. 52]. 

При этом следует отметить, что процесс 

интеграции образовательной системы 

Киргизской Республики в международное 

образовательное пространство имеет ряд 

тенденций и особенностей: 

- во-первых, в республике были образо-

ваны такие транснациональные вузы, как 

Киргизско-Российский (Славянский) уни-

верситет, Американский университет в 

Центральной Азии, Киргизско-Турецкий 

университет «Манас», Киргизско-

Турецкий университет «Ала-Тоо», Киргиз-

ско-Узбекский университет, Киргизско-

Кувейтский (Восточный) университет и 

другие, в которых обучение студентов в 

основном ведется по бакалаврским 

направлениям и магистерским програм-

мам; 

- во-вторых, в отдельных транснацио-

нальных вузах страны, как Киргизско-

Российский (Славянский) университет, и в 

ряде ведущих вузах Киргизской Республи-

ки превалируют многоуровневая система 

подготовки специалистов, но они сочета-

ются с подготовкой дипломированных 

специалистов по советской системе; 

- в-третьих, в относительно сильных, 

особенно в Центральных отечественных 

вузах республики, где имеются более ка-

чественный профессорско-

преподавательский состав, и где обучается 

большинство иностранных студентов, пе-

реход на многоуровневую систему высше-

го образования осуществляется более ин-

тенсивно по сравнению с остальными ву-

зами страны;  

- в-четвертых, бакалаврские направле-

ния и магистерские Программы реализу-

ются преимущественно по таким иннова-

ционным и конвертируемым направлени-

ям и программам универсального характе-

ра, как «Гуманитарные и социально-

экономические науки» (52000), включаю-

щие специальности «Филология» («Ино-

странный язык», «Русский язык и литера-

тура»), «Лингвистика» («Лингвистика и 

новые информационные технологии», 

«Лингвистика и межкультурные коммуни-

кации»), «Регионоведение» и т.д. [4, 

с. 175]. При этом, в качестве основного 

языка межкультурной коммуникации при-

меняются русские, английские и китайские 

языки. Наряду с этим, в образовательной 

системе Киргизской Республики успешно 

культивируются языки и культуры и дру-

гих стран СНГ и ШОС. Например, в Кир-

гизской Республике функционируют шко-

лы и вузы с русским, казахским, узбекским 

и таджикским языками обучения [3, с. 14]. 

Изучение международного аспекта раз-

вития высшей школы Кыргызской Респуб-

лики позволило сделать вывод о том, что 

актуализация интеграционных процессов 

образовательной системы Кыргызстана 

определяется происходящим в мире про-

цессом глобализации и переходом к «об-

ществу знаний», требующим, чтобы высо-

кий уровень образования стал решающим 

фактором конкурентоспособности на ми-

ровом рынке, и сформировал личность, 

умеющую пользоваться новейшими тех-

нологиями, ориентированную на полную 

реализацию своего человеческого и соци-

ального капитала. 

Благодаря вышеприведенным тенден-

циям и факторам высшее профессиональ-

ное образование Кыргызстана стало до-

стойным объектом региональных и гло-

бальных интеграционных процессов обра-

зовательных систем. Таким образом, в рас-

сматриваемые годы Кыргызская Респуб-

лика в образовательной сфере придержи-

валась политики «трех векторов»: 

Первый – развитие интеграционных 

проектов на постсоветском пространстве 

через механизм двухсторонних и много-

сторонних связей. 

Второй – вхождение в Болонский про-

цесс. 

Третий – направление образовательной 

интеграции в рамках ШОС и ЕврАзЭС. 
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Овладение иностранным языком на лю-

бом этапе его изучения связано с необхо-

димостью осуществлять устную и пись-

менную практику общения на разные ком-

муникативные темы. В иноязычном обще-

нии неизбежно появление ошибок, кото-

рые студенты совершают в процессе по-

знания, изучая определенный образова-

тельный материал. Так и носитель языка 

может неправильно формулировать свои 

мысли в разных ситуациях общения, что 

сказывается на качестве высказывания. 

Совершенствование процесса построения 

правильных иноязычных высказываний 

напрямую связано со своевременной реак-

цией на них, то есть исправлением оши-

бок. Оно позволяет студентам понять, на 

что в первую очередь обратить внимание 

при осуществлении устного и письменного 

иноязычного общения, а преподавателю 

иностранного языка – обеспечить соответ-

ствующую корректирующую работу. Так в 

современной методике обучения ино-

странным языкам признается целесообраз-

ность исправления ошибок «особенно как 

способа интеграции формы и значения» [5, 

с. 132]. 

Исправление ошибок – это естественная 

часть образовательного процесса, по-

скольку позволяет студентам совершен-

ствовать языковые навыки посредством 

улучшения «точности и беглости речи на 

иностранном языке» [1, с. 173]. Так они 

двигаются к успеху в достижении того 

уровня иностранного языка, который по-

может им беспрепятственно общаться в 

иноязычной среде и будет стимулировать 

их к индивидуальному развитию. С другой 

стороны, исправление ошибок может вос-

приниматься как нарушение взаимопони-

мания в ходе межличностного общения на 

иностранном языке, а также содействовать 

снижению положительной мотивации к 

обучению и самооценки студентов. 

При этом важно соблюсти баланс, вы-

ражающийся в обеспечении тактичной 

«устной и письменной корректирующей 

обратной связи между преподавателем и 

студентом» [2, с. 90]: исправление препо-

давателем иностранного языка, самостоя-

тельная корректировка студентами и взаи-

мопроверка. Эффективными способами 

исправления ошибок называют те, «кото-

рые побуждают студента к самоанализу и 

самоисправлению, способствуют активи-

зации его познавательной деятельно-

сти» [3, с. 223]. Для преподавателя такая 

обратная связь позволяет определить «за-

падающие» аспекты иноязычного обще-

ния, которые требуют пристального вни-

мания. 

Соответственно назрела необходимость 

выделить такие подходы к исправлению 

ошибок, которые обеспечат функциониро-
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вание корректирующей обратной связи 

при обучении студентов письменной и 

устной речи на иностранном языке. Цель 

статьи – представить современные подхо-

ды к корректирующей обратной связи при 

овладении студентами иноязычным обще-

нием. К задачам отнесены следующие: вы-

делить основные источники и типы оши-

бок, допускаемых в ходе иноязычного об-

щения; определить актуальные подходы к 

осуществлению корректирующей обрат-

ной связи при овладении студентами 

письменной и устной речью. 

 

Основные источники и типы ошибок 

в ходе иноязычного общения 

Качество обучения иностранному языку 

определяется средствами контроля, позво-

ляющими выявить факт допущенных оши-

бок в письменных (например, в тестах и 

эссе) и устных заданиях (например, в диа-

логах и презентациях). Можно выделить 

несколько источников ошибок, обнаружи-

ваемых при иноязычном общении: межъ-

языковая и внутриязыковая интерферен-

ция. О первом виде источников ошибок 

говорят, когда различия в системах родно-

го и иностранного языков влияют на по-

строение иноязычных высказываний. В 

этом случае типичны фонетические ошиб-

ки, например, в произнесении звуков, не 

существующих в русском языке; неверный 

выбор слова в контексте, который ослож-

няется идентичным его переводом на рус-

ский язык; неточности в употреблении 

предлогов, которые отличаются от соот-

ветствующих русскоязычных; неправиль-

ная конструкция предложений, вызванная 

спецификой построения предложений в 

разных системах языка. Ранее приобретен-

ные знания о языковых явлениях, которые 

накладываются на новые, провоцируя по-

явление ошибок, свидетельствуют о вто-

ром виде источников ошибок. Здесь речь 

может идти о нечетком знании правил, 

например, образования неправильных 

форм глагола, которое потом влияет на об-

разование других форм глагола, где требу-

ется знание указанных правил. 

Знания об основных источниках оши-

бок студентов позволяют преподавателю 

иностранного языка проводить кон-

трастивный анализ родного и иностранно-

го языков, выделять типичные ошибки 

фонетического и лексико-грамматического 

характера, обращать особое внимание на 

стилистическую окраску русскоязычных и 

иноязычных высказываний. Целесообраз-

ным будет объяснение студентам особен-

ностей функционирования языковых явле-

ний в разных языках, сопоставляя их сход-

ства и различия, а также иллюстрируя их. 

Важным является непрерывная практика 

использования языковых явлений, вызы-

вающих наибольшие затруднения у сту-

дентов при продуцировании письменной и 

устной речи. 

Выделяются разные типы ошибок (по 

Julian Edge): оговорки (slips), которые сту-

денты легко могут исправить сами; незна-

чительные ошибки (mistakes), которые 

студенты могут исправить по указанию 

преподавателя ввиду незначительного от-

клонения от нормы; ошибки в пройденном 

образовательном материале (errors), кото-

рые студенты совершают по причине его 

недопонимания и не могут самостоятельно 

исправить; ошибки в неизученном образо-

вательном материале (attempts), которые 

появляются при попытках студентов ис-

пользовать более сложные структуры для 

выражения своей мысли письменно или 

устно. При этом обычно отмечаются 

ошибки дидактического характера, то есть 

в процессе овладения иноязычным обще-

нием, когда студенты неверно выбирают 

или используют различные языковые яв-

ления. 

Необходимо учитывать, что допущен-

ные ошибки могут затруднять или не за-

труднять процесс иноязычного общения, 

что сказывается на решении преподавате-

ля иностранного языка исправлять или нет 

такие ошибки в письменной и устной речи 

студентов. Процесс иноязычного общения 

затрудняют коммуникативно значимые 

ошибки, то есть те, которые не позволяют 

верно понять слова, фразы или высказыва-

ния студентов на определенную коммуни-

кативную тему. Таковыми ошибками 

обычно являются фонетические, лексико-

грамматические и социокультурные. Им в 

противовес называют коммуникативно не-

значимые ошибки, которые несмотря на их 
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нарушение норм иностранного языка, поз-

воляют собеседникам быть беспрепят-

ственно вовлеченными в процесс пись-

менного и устного иноязычного общения. 

Необходимость исправления ошибок 

определяется выявленным типом ошибок, 

а также видом речевой деятельности, в ко-

торой они выделены, – так «не все ошибки 

должны исправляться одинаково» [5, 

с. 133]. Преподаватель иностранного языка 

может обобщать типовые ошибки и объяс-

нять аудитории их, не обращаясь к лично-

сти студентов. Преподаватель может ис-

правлять ошибки сразу, если студентам 

поставлена задача выполнять задания, 

«направленные на отработку точности ре-

чи» [2, с. 90]. Это может касаться обсуж-

дения грамматического материала, специ-

фика изучения которого требует по необ-

ходимости незамедлительной корректи-

ровки иноязычного высказывания. Ис-

правление ошибок может происходить и 

после высказывания, если речь идет о до-

стижении беглости речи, например, в мо-

нологе или диалоге. В этом случае анализ 

допущенных ошибок поможет преподава-

телю систематизировать их, например, с 

позиции правильности произношения от-

дельных слов и фраз, выбора лексико-

грамматических форм, стилистического 

построения высказывания. Допустимо ис-

правление ошибок на определенном этапе 

проведения занятия или группы занятий, 

то есть отсроченное исправление, что на 

практике может быть менее продуктивно. 

Актуальные подходы к осуществле-

нию корректирующей обратной связи 

при овладении студентами письменной 

и устной речью 

Исправление ошибок представляет со-

бой неотъемлемый элемент обратной свя-

зи, присущей процессу иноязычного об-

щения; исправление ошибок имеет дидак-

тический характер, неся тем самым кор-

ректирующий потенциал. Соответственно 

такая обратная связь, функционирующая в 

завершение цепочки «инициация – ответ – 

обратная связь», может осуществляться 

как преподавателем иностранного языка, 

так и самими или другими студентами. 

Корректирующая обратная связь направ-

лена на то, чтобы студенты стали незави-

симыми в ходе иноязычного общения, а 

именно: сами замечали ошибку и исправ-

ляли ее, – такой процесс ведет к саморегу-

ляции [5]. Преподаватель иностранного 

языка руководит данным процессом, ин-

формируя студентов об успешности ис-

пользования в речи языковых явлений и 

обращая особое внимание на возникающие 

сложности. Осуществление корректирую-

щей обратной связи позволяет вносить из-

менения в содержание процесса по овла-

дению студентами иноязычным общением, 

чтобы достигнуть наилучших результатов. 

Для этого уместно внедрять разные подхо-

ды при анализе письменной и устной речи. 

Особенности письменной корректиру-

ющей обратной связи обусловлены специ-

фикой функционирования письменной ре-

чи, в которой ошибки «часто рассматри-

ваются как более серьезные отклонения, 

чем ошибки в устной речи» [4, с. 432]. Это 

объясняется их фиксацией в письменном 

задании, требующей со стороны препода-

вателя иностранного языка более тщатель-

ного его анализа; при этом учитывается 

фиксация коммуникативно значимых и 

незначимых ошибок. А со стороны сту-

дентов требуется проведение дополни-

тельной работы по дальнейшему совер-

шенствованию письменного оформления 

высказывания, заключающейся в само-

контроле и самокоррекции. Студенты мо-

гут обратиться к справочным источникам 

информации или прибегнуть к помощи 

других студентов, чтобы проверить пра-

вильность использования лексико-

грамматических форм и стилистического 

построения иноязычного высказывания на 

письме. 

Для стимуляции самоконтроля и само-

коррекции в ходе письменного иноязычно-

го общения преподавателю необходимо 

использовать как прямую, так и косвенную 

обратную связь. Представление готового 

правильного ответа, типичного для прямой 

обратной связи, уместно на ее начальном 

этапе или при обнаружении сложных язы-

ковых явлений. Для следующего этапа ха-

рактерно подчеркивание и/или кодирова-

ние ошибок, чтобы студенты понимали 

содержание допущенных ошибок и могли 

бы самостоятельно их исправить. Также 
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допустимо просто указать количество 

имеющихся в письменном задании ошибок 

или предложить правильный с языковой 

точки зрения текст для сравнения со сту-

денческим. Целесообразно организовать 

парное или групповое обсуждение воз-

можных правильных вариантов исправле-

ния ошибок по изученному образователь-

ному материалу, а затем дать возможность 

студентам индивидуально подготовить ис-

правленное письменное задание. Такая ра-

бота позволяет им вникнуть в особенности 

использования конкретных лексико-

грамматических форм или понять, как бо-

лее эффективно построить письменное 

иноязычное высказывание с стилистиче-

ской точки зрения. 

Осуществление устной корректирую-

щей обратной связи обусловлено необхо-

димостью исправления коммуникативно 

значимых ошибок после предъявления мо-

нологической и диалогической речи, по-

скольку «исправление всех ошибок может 

сбить говорящего» [1, с. 176] и в дальней-

шем спровоцировать его отказ от участия в 

иноязычном общении. Здесь важно созда-

вать такие условия иноязычного общения, 

которые будут мотивировать студентов 

продуцировать иноязычные высказывания 

без страха допустить коммуникативное 

значимые или незначимые ошибки. Тем не 

менее студенты должны понимать коррек-

тирующую роль озвучиваемых ошибок, 

преимущественно лексических, так как 

они влияют на смысл иноязычного выска-

зывания. Исправление преподавателем 

иностранного языка грамматических и фо-

нетических ошибок допустимо при их 

влиянии на восприятие и понимание вы-

сказывания. 

В ходе устного иноязычного общения 

часто применяется прямая и косвенная об-

ратная связь. Для прямой обратной связи 

четко указывается ошибка и предоставля-

ется правильный вариант; ее эффектив-

ность прослеживается тогда, когда необ-

ходимо мотивировать студентов правиль-

но применять определенные языковые яв-

ления как на занятиях, так и при проведе-

нии различных форм контроля. Здесь 

уместны комментарии, которые только 

указывают на факт допущенной ошибки; 

предоставление информации, которая в 

дополнение к комментариям сообщает о 

природе ошибки; вопросы, которые сверх 

того содействуют самостоятельному со-

общению о факте и природе ошибки. Тем 

не менее указанные приемы «сдерживают 

плавность высказывания» [2, с. 90]. В слу-

чае с косвенной обратной связью речь 

идет о побуждении студентов к самостоя-

тельному исправлению ошибок. Напри-

мер, применим запрос уточнения, стиму-

лирующий студентов по-другому сформу-

лировать свою мысль; перефразирование 

высказывания особенно при наличии фо-

нетических и грамматических ошибок, 

предоставляющее «студентам правильные 

формы … в таком контексте, в котором 

определяются связи между формой и со-

держанием» [2, с. 90]; стремление полу-

чить правильный ответ посредством пере-

формулировки ошибочного высказывания 

или после открытых вопросов преподава-

теля; повторение неверно сформулирован-

ной части высказывания с ударением на 

ошибке. 

Заключение 

Современные подходы к исправлению 

ошибок обеспечивают функционирование 

корректирующей обратной связи при обу-

чении студентов письменной и устной ре-

чи на иностранном языке. Представленные 

примеры прямой и косвенной обратной 

связи, которые осуществимы при анализе 

письменных и устных заданий, широко 

используются в практике овладения сту-

дентами иноязычным общением. Важно 

учитывать время оказания корректирую-

щей обратной связи (во время иноязычно-

го высказывания, после него или отсроче-

но), что сказывается на эффективности об-

разовательного процесса и стимулирует 

процесс иноязычного познания. Для пре-

подавателя иностранного языка такая об-

ратная связь побуждает студентов само-

стоятельно находить и исправлять ошибки 

в письменных и устных заданиях, а также 

обеспечивает парное или групповое об-

суждение способов их исправления. 

  



21 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

Библиографический список 

1. Губанова П.Ю., Тупикова С.Е. Способы коррекции ошибок в процессе обучения 

иностранным языкам // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: 

материалы докладов XII Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2020. – С. 173-177. 

2. Гусева Н.П., Никова М.А. Реализация обратной связи при изучении иностранного 

языка как способ коррекции ошибок // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – 

№6 (91). – С. 89-91. 

3. Помченко М.А., Резанова Н.В., Гладкая Е.Ф., Харина И.В. Исправление ошибок в 

практике преподавания иностранного языка в Дальневосточном техническом университе-

те // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2020. – Т. XVII. Вып. 4. – 

С. 220-225. 

4. Смирнова В.А. Исправление ошибок в процессе преподавания иностранного языка // 

Язык и культура: вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе: 

материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2020. – С. 428-434. 

5. Чикнаверова К.Г. Интерпретация и коррекция ошибок в речи изучающих иностран-

ный язык. Обзор зарубежных исследований // Казанский педагогический журнал. – 2018. – 

№ 3. – С. 129-135. 

 

 

MODERN APPROACHES TO ERRORS CORRECTION WHEN  

TEACHING STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE 

 

O.V. Avdeeva, Senior Lecturer 

G.P. Kurchatkina, Senior Lecturer 

S.B. Struchkova, Senior Lecturer 

Moscow State Technical University named after N.E. Bauman 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is devoted to modern approaches to corrective feedback when students 

master foreign language communication. Interlingual and intralingual interference as sources of 

errors in foreign language communication and their types are specified. Current approaches to 

the implementation of corrective feedback in mastering written and oral speech, which encour-

ages students to find and correct mistakes on their own, are identified. 

Keywords: foreign language communication, utterance, oral speech, written speech, correc-

tive feedback, distance learning. 
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Аннотация. Качество образования является ключевым показателем эффективности 

образовательной системы, поскольку оно непосредственно влияет на развитие общества 

в целом. Оценка качества образования играет важную роль в управлении образователь-

ными процессами, позволяя выявить слабые места системы и разработать стратегии и 

механизмы их устранения. Технологии оценивания качества образования позволяют про-

водить объективную и всестороннюю оценку образовательных программ, методик и ре-

зультатов обучения. В данной статье процесс оценивания результатов образовательных 

процессов исследуется, как обязательное условие эффективности функционирования и 

развития системы управления на всех уровнях. 

Ключевые слова: качество образования, оценка, диагностика, мониторинг, управление, 

результат. 

 

Проблема оценки качества образования 

в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных для всей системы 

образования Российской Федерации. Об-

щей чертой изменений в системе образо-

вания на федеральном и региональном 

уровнях является стремление обеспечить 

качество образования, усовершенствовать 

систему оценки качества и соответствовать 

требованиям современного общества. 

Оценка качества образования – это не 

только оценка соответствия стандарту, но и 

тонкий инструмент влияния на систему 

образования, основа для принятия значи-

мых управленческих решений. 

В современном мире необходимо ис-

пользовать новые критерии оценивания 

успеваемости школ, учителей и учащихся. 

Какая часть учащихся, каковы их настоя-

щие знания и какими они становятся после 

школы, готовы ли они осваивать многие 

социальные роли в жизни и реализовывать 

свой потенциал в современных условиях, 

решать жизненные проблемы с помощью 

тех средств, которым они научились в 

школе? Этим проблемам подготовки высо-

кообразованных, инициативных и конку-

рентоспособных выпускников должны со-

ответствовать не только содержание обра-

зования, методы работы, но и система оце-

нивания качества и его управления. 

Следует указать на несоответствие по-

нятия «качество образования» понятию 

«качество обучения». Качество образова-

ния отражает измеримую и структуриро-

ванную взаимосвязь типов знаний с ком-

понентами содержания образования и сте-

пенью усвоения конкретных знаний, опре-

деляемыми долей учащихся, получивших 

оценки «4» и «5». Термин «качество обра-

зования» обширнее [1]. 

Понятие «качество образования» мы бу-

дем понимать, как состояние и эффектив-

ность образовательного процесса в социу-

ме и его соответствие запросам общества. 

Таким образом, качество образования – это 

многоаспектное понятие, которое в первую 

очередь включает в себя: 

- качество образовательного процесса; 

- качество достижений (результат) уча-

щихся, преподавателей; 

- качество потенциала, а именно каче-

ство постановки целей, качество условий: 

материально-техническая база, програм-

мы, учебно-методические комплексы, ин-
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формационно-методическая база, персо-

нал. 

Федеральные государственные образо-

вательные стандарты (ФГОС) второго по-

коления включают требования к [2]: 

1) структуре основных образовательных 

программ, включающая требования к со-

отношению частей основной образова-

тельной программы к их объему, а также к 

соотношению обязательной части основ-

ной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образователь-

ного процесса; 

2) результатам освоения основных об-

разовательных программ; 

3) условиям для реализации основных 

образовательных программ, включая кад-

ровые, финансовые, материально-

технические и иные условия. 

Таким образом, элементы понятия «ка-

чество образования» соответствуют требо-

ваниям федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

Важным методологическим вопросом 

при оценке качества образования является 

вопрос о целях, показателях и критериях 

оценки, от решения которого во многом 

зависит вопрос о системе сравнения и оце-

нивания [3]. 

Сегодня одним из методов получения 

информации о состоянии и качестве обра-

зования является мониторинг, регулярный, 

требующий много времени мониторинг с 

использованием диагностики [4]: 

- кадровое обеспечение (изменения, ди-

намика); 

- качество образовательного процесса; 

- качество усвоения знаний, навыков и 

умений; 

- развитие и воспитание на школьном, 

муниципальном, региональном и феде-

ральном уровнях. 

Диагностика (от греческого diagnosis – 

распознавание) – это изучение и оценка 

эффективности образовательного процесса 

на основе выявленных изменений в 

уровне: развития, способности к обуче-

нию, воспитанности учащихся, педагоги-

ческих способностях преподавателей. 

Оценка качества знаний, по мнению 

М.М. Поташника, безнадежно устарела 

только с точки зрения процента детей, 

успевающих на «4» и «5», что сейчас при-

нято, или с точки зрения количества вы-

пускников, поступающих в вузы, и количе-

ства медалистов. Реальной, глубокой, все-

сторонней оценки качества знаний в рос-

сийских школах давно не существует [1]. 

Поэтому анализ подходов к оценке эф-

фективности той или иной системы обра-

зования на Западе и в нашей стране привел 

к выводу о необходимости построения си-

стемы мониторинга качества образования, 

которая заключается в регулярных обсле-

дованиях конкретных учреждений в тече-

ние длительного периода времени по ста-

бильным показателям и учитывает полу-

ченные результаты, учитывая все особен-

ности, условия работы специалистов. Об-

разовательные учреждения, муниципаль-

ные и региональные системы образования 

анализируются с использованием теле-

коммуникационных технологий. 

Оценка и управление качеством образо-

вания на основе специально разработанной 

модели мониторинга и диагностики с ис-

пользованием телекоммуникационных 

технологий на уровне региональной си-

стемы образования особенно актуальны 

для регионов России с их обширными тер-

риториями и наличием большого количе-

ства административно-территориальных 

единиц. Поэтому возникает необходимость 

в оценке качества образования и управле-

нии им с помощью специально разрабо-

танных инструментов. 

Образовательные учреждения, муници-

пальные и региональные системы образо-

вания анализируются с использованием 

телекоммуникационных технологий. 

Оценка и управление качеством образо-

вания на основе специально разработанной 

модели мониторинга и диагностики с ис-

пользованием телекоммуникационных 

технологий на уровне региональной си-

стемы образования особенно актуальны 

для регионов России с их обширными тер-

риториями и наличием большого количе-

ства административно-территориальных 

единиц. Поэтому возникает необходимость 

в оценке качества образования и управле-

нии им с помощью специально разрабо-

танной модели мониторинга на уровне ре-

гиональной системы образования, которая 
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может быть эффективно реализована с ис-

пользованием телекоммуникационных 

технологий. 

Мониторинг и оценка качества образо-

вания будут эффективными в той мере, в 

какой стандарты и нормативные акты бу-

дут установлены надлежащим образом, то 

есть в той мере, в какой они будут соответ-

ствовать ряду фундаментальных требова-

ний. 

Одно из требований касается измеримо-

сти и применимости стандартов и норм. 

Они должны быть качественными, подда-

ющимися количественной оценке и при-

годными для практического использова-

ния. Примером может служить ФГОС. 

Еще одним требованием является их 

целесообразность, соответствие возмож-

ностям образовательного учреждения и его 

компонентам (элементам). 

Следует признать, что концепция каче-

ства образования только развивается: со-

вершенствуются подходы, формируются 

показатели качества, предпринимаются 

попытки разработать критерии оценки. 

Рассматриваются вопросы, связанные с 

национальной системой оценки качества 

образования. Но на практике понятие каче-

ства образования еще не приобрело лично-

го значения для коллективов, учителей и 

воспитательниц. В то же время очевидно, 

что реформа системы образования сегодня 

должна основываться на прогнозировании 

и мониторинге его качества. 

Как уже отмечалось, в нашей стране ре-

зультаты обучения, заданные в виде требо-

ваний к знаниям, навыкам и учебной дея-

тельности учащихся, являются основным 

предметом образовательного стандарта. В 

концепции федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения [2], 

стандарта представлено в виде системы из 

трех требованиям, указанным выше: ре-

зультаты освоения основной образователь-

ной программы; к структуре основных об-

разовательных программ; условиям реали-

зации основных образовательных про-

грамм. 

Федеральный государственный стан-

дарт направлен на достижение новых об-

разовательных результатов обучающихся, 

связанных с пониманием личностного раз-

вития как цели и смысла образования. Ос-

новными составляющими требований к 

результатам являются [2]: 

- личностные результаты, а именно мо-

тивы, формируемые в процессе обучения, 

система ценностных отношений обучаю-

щихся, в частности, с самими собой, дру-

гими участниками образовательного про-

цесса, самим образовательным процессом, 

объектами познания, результатами образо-

вательной деятельности и т.д.; 

- метапредметные результаты – обоб-

щенные методы работы, освоенные уча-

щимися на основе нескольких или всех 

учебных предметов, применимые как в 

учебном процессе, так и в реальных жиз-

ненных ситуациях; 

- предметные результаты – знания и 

умения, опыт творческой деятельности и 

т.д. 

Репрезентативные результаты могут 

включать термины, которые имеют такое 

же отношение к информатике, как и к лю-

бой другой школьной дисциплине, но ни 

один школьный курс (ни одна академиче-

ская дисциплина) целенаправленно не 

формирует эти понятия, за исключением 

информатики. Это такие термины, как: 

способ, объект, процесс, алгоритм, цель, 

управление, исполнитель, источник, си-

стема, получатель, результат, метод [5]. 

Основной целью системы оценки на со-

ответствие обязательным требованиям об-

разовательного стандарта является опреде-

ление того, овладел ли каждый отдельный 

учащийся знаниями, умениями и навыками 

деятельности, указанными в стандарте, 

или нет. Таким образом, содержание тре-

бований к обязательному уровню подго-

товки должно стать основой для определе-

ния содержания и основным критерием 

оценки достижения ее результатов. 

Мы согласны с позицией Кузнецо-

вой А.А. и Дяшкиной О.А. [6], которые 

понимают требования к знаниям и умени-

ям как описание планируемых результатов 

обучения, позволяющее представить, чему 

должны научиться учащиеся, какие дей-

ствия должны демонстрировать опреде-

ленные знания и умения, каковы характе-

ристики знаний и умений которые должны 
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быть у студентов, чтобы они могли пред-

ставить, чему они должны научиться, ка-

кие действия должны демонстрировать 

определенные знания и умения, какими 

свойствами знаний и умений должны об-

ладать студенты. 

Центральным моментом определения 

требований является выделение элементов 

содержания обучения. При морфологиче-

ском анализе они выступают в качестве 

объектов изучения, обозначенных функци-

онально по отношению к предмету изуче-

ния – выделяются структурные элементы, 

каждый из которых определяет набор со-

ответствующих объектов изучения. 

Таким образом, качество результатов 

обучения может служить критерием оцен-

ки знаний, навыков и умений учащихся. В 

то же время оценку уровня обученности 

следует понимать, как показатель качества 

обучения, который существует на основе 

сравнения ожидаемых и достигнутых ре-

зультатов обучения. 

Следует отметить, что под оценкой ка-

чества образования мы понимаем показа-

тель качества, который выражает корреля-

цию измерений свойств (функций) с базой, 

задающей эталонный уровень, стандарт 

качества. 

Оценка качества образования направле-

на на решение следующих задач: 

- формирование стандарта качества об-

разования на основе нормативной базы 

Российской Федерации, государственных 

образовательных стандартов, образова-

тельной политики и международной прак-

тики оценки качества образования, т.е. 

критериев и показателей качества образо-

вания; 

- создание инструментов оценки каче-

ства образования с использованием теле-

коммуникационных технологий; 

- сравнение достигнутого уровня с эта-

лонным и организация широкого обсужде-

ния достигнутых в республике результа-

тов; 

- разработка управленческих мер по по-

вышению качества образования; 

- создание базы для общественной экс-

пертизы. 

Сегодня важно определить, в какой сте-

пени образование, предоставляемое шко-

лой, отвечает меняющимся потребностям 

и интересам как общества, так и каждого 

субъекта образовательного процесса. Ор-

ганизация образовательного процесса 

предполагает мониторинг результатов. Ес-

ли рассматривать обучение как образова-

тельную услугу, то одним из способов 

определения качества предоставляемых 

услуг является оценка. 
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Abstract. The quality of education is a key indicator of the effectiveness of the educational 

system, since it directly affects the development of society as a whole. The assessment of the 

quality of education plays an important role in the management of educational processes, allow-
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Аннотация. B данной статье рассматривается определение методики преподавания 

информатики как педагогической науки, ее объект, предмет, и ее специфика. Статья 

направлена на формирование понимания методики преподавания информатики как науки. 

Методика преподавания – это отрасль педагогической науки, исследующая образова-

тельный процесс с целью повышения его эффективности. Она включает в себя набор 

методов, правил и средств обучения. Также определены основные компоненты связи 

между методикой преподавания информатики как науки и базовыми концепциями обра-

зовательного процесса. Многие профессиональные знания и методы работы (включая ис-

пользование средств ИКТ), которыми овладевают учащиеся начальной школы, связаны с 

информатикой. 

Ключевые слова: методика преподавания, информатика, формирование качеств лич-

ности, наука, развитие, образование, результат. 

 

Методика преподавания информатики – 

это отрасль педагогики, которая  исследует 

приемы и методы обучения студентов ин-

форматике. Эта отрасль науки о педагоги-

ке занимается разработкой эффективных 

педагогических техник, и изучением про-

цессов воспитания и обучения в области 

информатики. 

Методика обучения информатике со-

держит различные аспекты обучения: ис-

пользование информационных современ-

ных технологий, создание и реализацию 

образовательных программ и учебных по-

собий, отбор способов и методов обуче-

ния, оценку умений и знаний студентов и 

многие другие. 

Основополагающими принципами ме-

тодики обучения информатике являются: 

- Индивидуальный подход к студентам, 

учитывая их специфические потребности и 

интересы. 

- Использование информационных со-

временных технологий в образовательном 

процессе. 

- Активное внедрение интерактивных 

приемов и способов обучения, таких как 

проектная деятельность, проблемное обу-

чение, и групповая работа учащихся. 

- Развитие знаний и навыков синтеза, 

анализа и оценки информации. 

- Постоянное обновление образователь-

ных программ и методических материалов 

согласно требованиям нынешнего уровня 

информатики в мире. 

Как педагогическая наука методика 

обучения информатике постоянно совер-

шенствуется и развивается, учитывая из-

менения в современном мире информаци-

онных технологий и потребности студен-

тов. Важно поддерживать обновление 

умений и знаний педагогов в этой отрасли, 

и обмениваться опытом и предложениями 

с коллегами для эффективного преподава-

ния информатики учащимся. 

Долгие годы методика обучения рас-

сматривалась как часть педагогики, изу-

чающая только методы обучения. Но уже в 

первой половине 19-го века методология 

стала отдельной наукой. Термин «методо-

логия» берет начало из древней Греции и 

означает путь исследования, теории и обу-

чения.  
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«Основы информатики и вычислитель-

ной техники» – новый школьный предмет, 

который появился в 1985 г. это и послужи-

ло отправной точкой для развития новой 

области педагогической науки – методики 

преподавания информатики. Её целью яв-

ляется определение целей, содержания, 

средств, методов и форм организации обу-

чения информатике как науке. 

Объектом методики обучения является 

взаимодействие между преподавателем и 

учащимся, в ходе которого передаются 

знания, формируются навыки и умения. 

Он включает программы, учебники, мето-

дические пособия, внеклассные мероприя-

тия и так далее. 

Предмет метода обучения – это процесс 

обучения и закономерности этого процес-

са, а также систематизированные знания 

об объекте. Методика обучения информа-

тике изучает понятия, содержание, прин-

ципы, методы и техники, на основании ко-

торых разрабатываются научно обосно-

ванные решения проблем. 

В конце 60-х и начале 70-х годов 20-го 

века французские ученые ввели термин 

«информатика», происходящий от слов 

«информация» и «автоматизация». 

А.П. Ершов утверждал, что этот термин 

вошел в русский язык как «информатика». 

Он был введен в качестве названия фун-

даментальной науки, изучающей процессы 

передачи и обработки информации. Ин-

форматика изучает общую характеристику 

различных типов информационных про-

цессов и технологий, являясь объектом 

самой информатики. Предмет информати-

ки определяется многообразием её приме-

нений. Различные информационные тех-

нологии, которые используются в различ-

ных сферах деятельности, обладают об-

щими чертами, но, в то же время, суще-

ственно отличаются друг от друга. Вместе 

с введением предмета «Основы информа-

тики и вычислительной техники» в школь-

ном курсе начали формироваться новые 

области педагогической науки – методики 

преподавания информатики, предметом 

которых стало «информатическое» обра-

зование. Курс методики преподавания ин-

форматики появился в университетах в 

1985 году, а в 1986 году началось издание 

методического журнала «Информатика и 

образование». Метод обучения информа-

тике делится на две основные части: об-

щую методику, учитывающую общие 

принципы преподавания, и частную мето-

дику, учитывающую индивидуальный 

подход к преподаванию предмета. Основ-

ной задачей методики преподавания ин-

форматики является определение законо-

мерностей обучения, на основе которых 

устанавливаются нормативные требования 

к учебной деятельности преподавателя и 

учебной деятельности учащихся. 

Итак, методика обучения информатике, 

изучающая цели, содержание, методы и 

средства обучения, стала самостоятельной 

наукой. Она занимается выявлением зако-

номерностей обучения по конкретному 

предмету. Предмет информатики, как и 

кибернетики, формируется, по мнению 

М.П. Лапчика, на основе широких обла-

стей применения, а сам предмет базирует-

ся на общих закономерностях, присущих 

всем информационным процессам в при-

роде и обществе. Информатика изучает 

общую характеристику всех многочислен-

ных типов специфических информацион-

ных процессов (технологий). Эти инфор-

мационные процессы и технологии явля-

ются объектом информатики [2]. 

Методика преподавания информатики 

является отраслью педагогической науки: 

1. Объектом является процесс препода-

вания информатики в школе; 

2. Темой является проектирование, кон-

струирование, внедрение, анализ и разви-

тие методических систем преподавания 

информатики в школе; 

3. одним из основных методов препода-

вания информатики является педагогиче-

ский эксперимент. 

Исходя из этого, можно дать следующее 

определение методики преподавания ин-

форматики: наука, которая исследует ин-

форматику как учебный предмет, учиты-

вая корректность образовательного про-

цесса по информатике среди учащихся 

разных возрастных групп. Метод препода-

вания информатики в своих исследованиях 

и выводах делает акцент на философии, 

логике, педагогике, математике, информа-
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тике, психологии, а также на обобщенном 

опыте учителей информатики. 

Методика преподавания информатики 

разрабатывается и исследуется в соответ-

ствии с целями и содержанием техниче-

ского, программного, педагогического, 

психолого-педагогического и организаци-

онного обеспечения использования ком-

пьютерных технологий в школьном про-

цессе и является учебной дисциплиной [3]. 

Анализируя методологию преподавания 

информатики как научной дисциплины, 

становится очевидной ее связь с основны-

ми компонентами концепции образова-

тельного процесса, объединяющими объ-

екты обучения и исследований: 

1. Образовательная деятельность пре-

подавателя; 

2. Образовательная деятельность уча-

щихся; 

3. Организация обучения. 

Учебный процесс представляет собой 

сотрудничество между преподавателем и 

студентом. Все компоненты образователь-

ного процесса должны тесно взаимодей-

ствовать, иначе образование может ока-

заться неэффективным и, в некоторых 

случаях, даже невозможным. 

Методика преподавания информатики 

связана с методологией преподавания ма-

тематики, поскольку понятие "алгоритм" 

было заимствовано из математики. Мно-

жество выводов из различных математиче-

ских утверждений обладает алгоритмиче-

ской структурой, и методика преподавания 

математики включает ряд заданий, 

направленных на обучение определению 

алгоритмической составляющей вывода. 

Общая дидактика предмета предполага-

ет тройную образовательную цель – обу-

чение, развитие и воспитание – и находит 

свое отражение в учебных материалах ин-

форматики. Методика преподавания ин-

форматики базируется на системе дидак-

тических принципов общей дидактики, 

требующей пересмотра и конкретизации 

учебного материала по информатике. 

Одной из особенностей методики пре-

подавания информатики является ее связь 

с быстро развивающейся наукой и предме-

том обучения. В связи с этим возникает 

необходимость постоянного обновления 

содержания образования с учетом дости-

жений науки и техники [4]. 

Можно смело утверждать, что методика 

преподавания информатики связана прак-

тически со всеми науками, на что указыва-

ет глобальная информатизация всех отрас-

лей человеческой деятельности и проник-

новение информатики во все другие науки. 

С переходом российской системы общего 

среднего образования к специализирован-

ному эта взаимосвязь значительно укрепи-

лась. Это не только концепции и методы 

информатики, содержание, структура и 

специфика которых учитываются «по 

определению», но и те науки, которые 

определенным образом интегрированы в 

информатику. 

Таким образом, методика преподавания 

информатики играет большую роль в фор-

мировании и развитии информационной 

культуры и компетенций учащихся, а так-

же в подготовке квалифицированных кад-

ров в области информационных техноло-

гий. Она постоянно развивается и совер-

шенствуется, чтобы соответствовать со-

временным требованиям образования и 

науки. 

Методика преподавания информатики 

начала формироваться как наука с тех пор, 

как в средних школах был введен предмет 

«Основы информатики и вычислительной 

техники». Создателями учебной програм-

мы, учебников и методик преподавания 

были ученые А.П. Ершова, 

В.М. Монахова. Методика преподавания 

информатики – это учебная дисциплина, 

которая разрабатывает и изучает педаго-

гическое техническое, программное, пси-

хологическое и организационное обеспе-

чение использования компьютерных тех-

нологий в педагогической деятельности и 

тесно связана с философией, логикой, пе-

дагогикой, психологией и математикой. 
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Аннотация. В интенсивно преобразующейся образовательной среде концепция функ-

циональной грамотности стала иметь первостепенное значение. Причём, соответ-

ствующие теоретические положения и воззрения учёных выходит за рамки простого 

приобретения знаний; подчёркивается способность применять формируемые и разви-

ваемые навыки и познания для эффективного управления различными жизненными си-

туациями. Так, школьникам это даёт возможность беспрепятственно переносить свои 

достижения в умениях и знаниях в практическую плоскость. В результате происходит 

становление всесторонне развитых, адаптируемых, самодостаточных личностей. В 

статье автором проанализированы современные аспекты формирования функциональ-

ной грамотности у школьников. Рассмотрена специфика данного направления с учётом 

наблюдаемой сегодня цифровизации. 
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В нынешних условиях традиционную 

парадигму образования зачастую крити-

куют за чрезмерный упор на механиче-

ское запоминание, акцент на теорию, при 

этом непреднамеренно учащиеся мало со-

прикасаются с практическим применени-

ем полученных знаний [5]. Однако, бла-

годаря достижению высокой функцио-

нальной грамотности данный разрыв 

устраняется, культивируя симбиотиче-

ские отношения между концепциями и их 

реальными проявлениями. За счёт рас-

сматриваемого нами подхода учащиеся 

укрепляют когнитивную гибкость, позво-

ляющую анализировать, синтезировать, 

применять познания таким образом, что-

бы они соответствовали жизненному 

опыту. 

Обращаясь к дефиниции, целесообраз-

но привести следующее определение: 

функциональная грамотность представля-

ет собой способность использовать полу-

чаемые знания, а также умения в различ-

ных ситуациях (жизненных) – в целях 

решения определённых задач, преодоле-

ния разного рода сложностей [3]. 

По своему существу функциональная 

грамотность представлена совокупностью 

компетенций, которые выходят за грани-

цы простого умения читать и писать. 

Прежде всего (в дополнение к этому), 

речь идёт о: 

- критическом восприятии, мышлении;  

- разрешении разного рода проблем;  

- принятии решений;  

- результативных коммуникациях [1]. 

Обозначенное выше необходимо для 

успешного и своевременного преодоления 

сложностей, испытаний современной 

жизни. Развивая указанные способности, 

педагоги дают школьникам возможность 

стать активными участниками своего соб-

ственного учебного пути, способными 

приспосабливаться к меняющимся обсто-

ятельствам, а также уверенно ориентиро-

ваться в незнакомой ситуации. 

Целесообразно подчеркнуть, что одной 

из отличительных черт функциональной 

грамотности служит акцент на контексту-

альном обучении. Вместо того, чтобы 

представлять знания изолированно, учи-

теля стремятся создать учебный опыт, от-

ражающий сценарии реального мира. Так, 

тематические исследования, обучение на 

базе проектов, практическая деятельность 

– эти направления содействуют данному 

начинанию, позволяя школьникам решать 

подлинные проблемы, развивать более 
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глубокое понимание того, каким именно 

образом их знания преображаются в прак-

тическом контексте. 

Помимо этого, в рамках анализируемой 

нами грамотности подразумевается раз-

витие ключевых жизненных навыков, ко-

торые особенно актуальные сегодня: 

- финансовая грамотность; 

- цифровая «подкованность»; 

- гражданская активность [4]. 

Предоставляя школьникам эти компе-

тенции, педагоги готовят их к адаптации 

и процветанию в сложном и взаимосвя-

занном мире, где умение принимать ре-

шения, а также самодостаточность играют 

определяющую роль. 

Итак, функциональная грамотность – 

это не просто концепт, рассматриваемый 

через призму педагогического подхода; 

речь идёт о преобразующем мышлении, 

которое даёт учащимся возможность 

стать в перспективе «проводниками» пе-

ремен, обладающими способностью пре-

одолевать превратности жизни, проявляя 

устойчивость, адаптируемость. В увязке с 

этим, ответственность педагогического 

состава заключается в создании среды, 

которая всецело содействует развитию 

столь бесценного качества, позволяя 

школьникам выйти за пределы классной 

комнаты (в контексте получаемых знаний, 

умений) и внести значимый вклад в жизнь 

общества. 

Стремительный темп технического 

прогресса произвёл мощные сдвиги в раз-

личных аспектах, открыв эпоху беспреце-

дентного доступа к информации, новым 

способам получения знаний. Одновре-

менно эта цифровая трансформация стала 

«ускорителем» глубоких трансформаций 

в сфере образования, что потребовало пе-

ресмотра, переоценки фундаментальных 

компетенций. В эпицентре изменений па-

радигмы лежит, в том числе, и концепция 

функциональной грамотности. В digital-

сфере это означает способность находить, 

понимать, оценивать и результативно ис-

пользовать информацию на множестве 

платформ и модальностей. Мастерство в 

данной области зависит от плавной инте-

грации критического мышления, решения 

проблем, владения технологиями, что 

позволяет людям ориентироваться в 

огромных пространствах цифровых ре-

сурсов (с должной проницательностью и 

способностью к приспособлению). 

В связи с этим укрепление рассматри-

ваемой грамотности у школьников при-

обретает первостепенное значение – в 

свете повсеместной интеграции digital-

технологий в образовательную среду. 

Традиционные педагогические подходы, 

базирующиеся на статической трансляции 

знаний, постепенно устаревают; обозна-

чается всё более отчётливо переход к ди-

намичным, ориентированным на учащих-

ся методологиям, в рамках которых отда-

ётся приоритет активному участию, со-

трудничеству, практическому воплоще-

нию [2]. 

Одним из ключевых принципов повы-

шения функциональной грамотности яв-

ляется развитие навыков критического 

мышления. В эпоху переизбытка инфор-

мации способность отличать факты от 

вымысла, оценивать достоверность ис-

точников, синтезировать разрозненные 

точки зрения становится особенно цен-

ной. Педагогические стратегии, в которых 

упор делается на обучение на базе запро-

сов, совместное нивелирование проблем, 

интеграцию цифровых инструментов, су-

щественно помогают школьникам «отто-

чить» эти важнейшие когнитивные спо-

собности. 

Цифровая трансформация содействует 

демократизации знаний, сделав устарев-

шими традиционные представления о 

грамотности. В XXI – с учётом функцио-

нального контекста – требуется способ-

ность эффективно создавать, хранить, 

распространять знания. При разработке 

учебных программ пристальное внимание 

уделяется интеграции цифрового повест-

вования, созданию мультимедиа и сов-

местных онлайн-платформ, что позволяет 

школьникам становиться активными 

«производителями» и участниками обме-

на знаниями [4]. 

Технологическая свобода (ещё один 

ключевой компонент функциональной 

грамотности) характеризуется не только 

владением конкретным программным и 

аппаратным обеспечением, но и способ-
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ностью адаптироваться к стремительно 

меняющейся цифровой среде. В связи с 

этим педагогам следует уделять приори-

тетное внимание развитию следующих 

навыков: 

- вычислительное мышление; 

- программирование;  

- грамотность в области данных [1]. 

Ключевой ориентир – обеспечить 

школьникам устойчивость и гибкость для 

навигации в непрерывно трансформиру-

ющейся и преобразующейся gidital-среде. 

В дополнение к отмеченному, цифро-

визация вышла за пределы географиче-

ских границ, способствуя упрочению вза-

имосвязи и сотрудничеству (в глобальном 

масштабе). Характеризуемая нами гра-

мотность в данном контексте достигается 

через развитие межкультурных компетен-

ций, обеспечивающих результативное 

общение, взаимодействие, разрешение 

проблем в различных социокультурных, а 

также языковых сферах. Интеграция про-

грамм виртуального обмена, межкультур-

ных проектов, многоязычных цифровых 

ресурсов облегчает приобретение столь 

значимых навыков. 

Таким образом, целесообразно резюми-

ровать, что стремление к функциональной 

грамотности школьников (в контексте 

цифровой трансформации) является не 

просто педагогическим императивом, а 

социальной необходимостью, что особен-

но заметно в нынешних реалиях эволюции 

технологических разработок. Предостав-

ляя учащимся познавательные, технологи-

ческие и социальные компетенции, необ-

ходимые для процветания в эпоху цифро-

визации, педагоги прокладывают для де-

тей путь к информированности, успешной 

адаптации. Ключевой целевой ориентир – 

научить преодолевать вызовы XXI столе-

тия. 
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Одаренные дети представляют собой 

особую категорию учащихся, обладающих 

выдающимися интеллектуальными и твор-

ческими способностями. Изучение их осо-

бенностей и сложностей развития является 

важным аспектом педагогики и психоло-

гии, поскольку понимание уникальных по-

требностей этих детей позволяет эффек-

тивнее оказывать им поддержку и помощь 

в процессе обучения и развития. Одарен-

ность как научная проблема изучается уже 

более ста лет, но в последние годы она 

приобретает все большее значение. Это 

объясняется потребностью общества в не-

стандартных творческих личностях, обла-

дающих не только высокой активностью, 

но и умениями проявления нетрадицион-

ного поведения. Увеличение числа ода-

ренных детей приводит к возникновению 

ряда проблем, с которыми сталкивается 

неординарный ребенок в современном 

обществе, требующем индивидуального 

подхода. Одаренные дети нуждаются в 

особом внимании со стороны взрослых – 

учителей, психологов, родителей, воспита-

телей. Взрослые должны не только уви-

деть уникальность ребенка, выявить его 

способности, понять его потребности, но и 

обеспечить ему уверенность и свободу 

быть самим собой. 

Существует разнообразие подходов к 

понятию «одаренность» [1]. Одни иссле-

дователи считают, что одаренность опре-

деляется наследственностью, в то время 

как другие считают, что каждый ребенок 

начинает свою жизнь как «чистая доска», 

и его успехи зависят от развития его спо-

собностей. Однако большинство совре-

менных психологов признают, что уровень 

и качество развития одаренности всегда 

представляют собой результат сложного 

взаимодействия наследственности и соци-

альной среды. Тем не менее можно утвер-

ждать, что у каждого человека от природы 

есть задатки, которые могут быть потеря-

ны, если не развивать их через деятель-

ность. Задатки, вместе со склонностями – 

стремлением к определенной деятельно-

сти, являются естественными предпосыл-

ками для развития способностей. Одарен-

ность представляет собой системное про-

явление этих способностей как совокуп-

ность, обусловленную общей функцией – 

способностью достигать успеха в деятель-

ности [2]. 

Таким образом, одаренность представ-

ляет собой комплексное качество психики, 

развивающееся на протяжении всей жизни 

человека и позволяющее достигать более 

высоких результатов в определенной или 

нескольких сферах деятельности по срав-

нению с другими. Следовательно, одарен-

ный ребенок отличается яркими, иногда 

выдающимися достижениями в опреде-

ленной области. Существуют различные 

типы одаренности, такие как интеллекту-

альная, академическая, художественная, 

креативная, лидерская и спортивная. 

Концепция общенациональной системы 

выявления и поддержки талантливой мо-
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лодежи считает каждого человека одарен-

ным, но успешность зависит от того, был 

ли раскрыт его талант и предоставлена ли 

возможность развить свои способности. 

Поэтому важно выявлять не просто ода-

ренных детей, а их одаренность. Это под-

разумевает работу со всеми детьми для 

выявления и развития их потенциала. Сле-

дует отметить, что разносторонняя ода-

ренность предпочтительнее, чтобы избе-

жать узкой специализации и обеспечить 

свободу выбора для ребенка. Поэтому 

важно проводить работу не по раннему 

выявлению одаренности, а по разносто-

роннему развитию способностей. Выявле-

ние одаренности у детей – это сложная за-

дача. Комплексная диагностика одаренно-

сти не может быть осуществлена одним 

тестированием, так как одаренность явля-

ется сложным и многоаспектным каче-

ством психики. Тесты интеллекта не все-

гда способны выявить одаренность, по-

скольку скорость решения задач не всегда 

отражает талантливость ребенка. Часто 

одаренные дети проявляют творческие 

подходы. Для выявления одаренности мо-

гут быть использованы методы наблюде-

ния, экспертная оценка, анализ результа-

тов деятельности ребенка и другие психо-

диагностические методики, направленные 

на выявление способностей и индивиду-

альных особенностей ребенка. Работа с 

одаренными детьми требует профессио-

нального подхода со стороны педагогов, 

так как у них есть особые образовательные 

потребности. Взаимодействие с одарен-

ными детьми имеет свои особенности, 

например, стандартная учебная программа 

может быть неинтересной и не соответ-

ствовать их способностям, что может вы-

звать дезинтерес к учебе. Проблемы также 

могут возникнуть в области игровых инте-

ресов, поскольку одаренные дети предпо-

читают более сложные игры, чем их 

сверстники. Неравновесие между физиче-

ским, интеллектуальным и социальным 

развитием также может стать вызываю-

щим фактором для окружающих. 

Основные проблемы и сложности, с ко-

торыми сталкиваются одаренные дети [3]: 

1. Социальная изоляция: Одаренные де-

ти часто чувствуют себя изолированными 

от сверстников из-за своих выдающихся 

способностей. Они могут испытывать 

трудности в установлении контактов, 

нахождении единомышленников и вхож-

дении в социальные группы. 

2. Высокие ожидания окружающих: 

Окружающие, включая родителей, учите-

лей и даже сверстников, могут возлагать 

на одаренных детей слишком высокие 

ожидания, ожидая от них постоянного 

успеха и выдающихся результатов. Это 

давление и перфекционизм могут созда-

вать стресс и тревогу у детей. 

3. Проблемы саморегуляции и эмоцио-

нального благополучия: Некоторые ода-

ренные дети могут сталкиваться с трудно-

стями в контроле своих эмоций, пережи-

вании стресса и адаптации к изменениям. 

Это может привести к проблемам с само-

регуляцией, а также к развитию тревожно-

сти или депрессии. 

4. Проблемы в образовательной среде: 

В школьной среде одаренные дети могут 

сталкиваться с различными проблемами, 

такими как недостаток вызовов и интерес-

ных задач, несоответствие уровня обуче-

ния их потребностям, а также недостаточ-

ная поддержка со стороны учителей и ад-

министрации. 

Эти проблемы и сложности могут серь-

езно повлиять на развитие и благополучие 

одаренных детей, поэтому важно обращать 

внимание на них и предоставлять под-

держку и помощь в их преодолении. 

В настоящее время в Кыргызской Рес-

публике и за рубежом существует разно-

образный опыт работы с одаренными 

детьми, включая создание специализиро-

ванных центров, школ, центров дополни-

тельного образования и проведение раз-

личных соревнований. Однако существует 

проблема в том, что не все одаренные дети 

получают должное внимание и поддержку, 

так как многие из них могут оставаться 

незамеченными. Необходимо разработать 

систему работы не только с теми детьми, 

которые уже достигли успехов, но и с по-

тенциально одаренными детьми, чьи спо-

собности еще не раскрыты. 

Эффективное выявление и поддержка 

одаренности у детей требует комплексного 

подхода и вовлечения различных специа-



37 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

листов, таких как педагоги, психологи, со-

циальные работники и специалисты по об-

разованию. Важно проводить регулярное 

наблюдение за детьми, а также использо-

вать разнообразные методики и инстру-

менты для выявления и развития их спо-

собностей. Кроме того, необходимо обу-

чать учителей и родителей умениям рабо-

ты с одаренными детьми, чтобы обеспе-

чить им подходящую поддержку и стиму-

лировать развитие их потенциала. Разви-

тие системы образования, включая внед-

рение индивидуализированного обучения 

и подходов к учебе, также может способ-

ствовать успешной работе с одаренными 

детьми [4]. 

В целом, важно признавать и ценить та-

ланты и способности каждого ребенка, и 

стремиться к созданию условий для их 

полноценного развития и самореализации. 

Работа с одаренными детьми требует вни-

мания и усилий со стороны общества, об-

разовательных учреждений, родителей и 

специалистов, чтобы обеспечить им воз-

можность раскрыть свой потенциал и до-

стичь успеха в жизни. 
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В настоящее время применение интер-

активных при прохождении курса обще-

ствознания показывает свою актуальность 

и эффективность в сравнении с традици-

онными. Обществознание – это учебная 

дисциплина, в которой внимание обучаю-

щихся привлекается к важным вопросам 

личностного самоопределения, к пробле-

мам морального выбора, личной вины, по-

ведения в различных ситуациях и их эмо-

ционального переживания [1]. 

Развитие образования, углубление и 

усложнение его содержания в школе без-

отлагательно требуют от учителей исполь-

зования инновационных методов работы: 

эффективных, нестандартных, развиваю-

щих вовлеченность учащихся в учебный 

процесс и увлеченность им. 

Традиционные методы обучения, такие 

как лекция, рассказ, чтение учебных мате-

риалов и другие, основаны на передаче 

информации от преподавателя к обучаю-

щемуся без активного участия последнего. 

В то время как интерактивные методы де-

лают уклон на активное участие обучаю-

щихся в процессе изучения материала, та-

кие как групповые обсуждения, проекты, 

игры и прочие методики, которые позво-

ляют школьникам применить полученные 

знания в реальной жизни.  

Интерактивные методы обучения име-

ют ряд преимуществ: 

- Привлекательность для учеников. Ин-

терактивные методы делают урок более 

интересным, ярким и увлекательным для 

обучающихся, что побуждает их к актив-

ному участию в учебном процессе. 

- Содействие усвоению материала. За-

нятия с использованием данных методов 

помогают обучающимся лучше усваивать 

учебную программу, так как стимулируют 

активное мышление, обмен идеями и вза-

имодействие между учениками. 

- Развитие навыков коммуникации. Ин-

терактивные методы способствуют разви-

тию у обучающихся навыков общения, 

слушания других и выражения собствен-

ного мнения, что является важным умени-

ем в современном мире. 

- Повышение мотивации к обучению. 

Уроки с использованием интерактивных 

методов значительно повышают мотива-

цию к обучению, за счет использования 

различных, интересных для учеников, 

форм работы. 

- Содействие развитию критического и 

аналитического мышления. Описываемые 

методы обучения способствуют развитию 

у обучающихся навыков анализа, синтеза, 
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критического мышления и принятия взве-

шенных и разумных решений. 

Интерактивные методы обучения, такие 

как дискуссии, ролевые игры, проектная 

деятельность, групповая работа, помогают 

стимулировать интерес обучающихся к 

предмету, развивать также логическое 

мышление и коммуникативные навыки. 

Такие методы также способствуют более 

эффективному усвоению материала и его 

применению на практике. Благодаря ис-

пользованию данных методов обучения на 

уроках обществознания, ученики могут 

лучше понимать и анализировать обще-

ственные процессы, формировать свое 

собственное мнение, участвовать в дис-

куссиях и дебатах. Все это способствует, 

как упоминалось ранее, развитию их кри-

тического, логического и аналитического 

мышления, а также способности аргумен-

тированно высказывать свои взгляды. 

Стремительные изменения в современ-

ной социальной реальности актуализиру-

ют не только передачу знаний, умений и 

навыков, но и формирование личности, 

способной гибко реагировать на измене-

ния в обществе, критически оценивать со-

бытия и явления, самостоятельно прини-

мать ответственные решения, определять 

свое место в окружающей действительно-

сти, выбирать и оперировать ценностями, 

основанными на жизненной программе 

действий [4]. 

Интерактивные методы обучения обес-

печивают активное участие слушателей, 

помогая им лучше сконцентрироваться на 

занятиях и усваивать материал эффектив-

нее. Технология интерактивного обучения 

способствует развитию познавательных, 

коммуникативно-развивающих и социаль-

но-ориентационных навыков [6]. Приме-

нение интерактивных методов обучения 

делает учебную деятельность более разно-

образной, способствует развитию фонема-

тического восприятия, улучшению навы-

ков построения высказываний и основывая 

их на фактах из различных областей зна-

ний. 

В ходе всей деятельности интерактив-

ное обучение позволяет развивать взаимо-

понимание и терпимость к окружающим 

людям, решение общих проблем, значи-

мых для каждого ученика. Так, согласно 

Федеральному государственному образо-

вательному стандарту, с внесенными в не-

го изменениями, среднего общего образо-

вания личностные результаты освоения 

основной образовательной программы 

должны отражать, в том числе навыки со-

трудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, и других видах дея-

тельности [3]. 

Интерактивные методы обучения игра-

ют важную роль в становлении духовно-

нравственного воспитания учащихся [5]. 

Такие методы позволяют создать атмосфе-

ру доверия, открытости и взаимодействия 

между учителем и учениками. Один из та-

ких методов – дискуссия. Проведение дис-

куссий по актуальным этическим и мо-

ральным вопросам позволяет учащимся 

выработать собственное мнение, обсудить 

его с другими и развивать навыки аргу-

ментации. Этот метод позволяет не только 

погружаться в тему духовно-

нравственного воспитания, но и развивать 

критическое мышление. Другим интерак-

тивным методом обучения, способствую-

щим формированию духовности и нрав-

ственности, является ролевая игра. В ходе 

игры учащиеся могут вжиться в роль раз-

личных персонажей, столкнуться с этиче-

скими дилеммами и принимать сложные 

моральные решения. Этот метод позволяет 

учащимся развивать эмпатию, понимание 

и уважение к чужому мнению. Также важ-

ными интерактивными методами обуче-

ния, способствующими формированию 

духовно-нравственного воспитания, явля-

ются проектная деятельность, дебаты, иг-

ры-тренинги и т.д. Главное, чтобы в про-

цессе обучения учащиеся имели возмож-

ность активно участвовать, обсуждать и 

выражать свои мысли и чувства. 

Благодаря использованию интерактив-

ных методов обучения на уроках обще-

ствознания, ученики могут лучше пони-

мать и анализировать общественные про-

цессы, формировать свое собственное 

мнение, участвовать в дискуссиях и деба-

тах [2]. 
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Таким образом, использование интерак-

тивных методов на уроках обществознания 

позволяет создать наиболее эффективную, 

интересную и разнообразную образова-

тельную среду, способствующую разви-

тию обучающихся как личностей и улуч-

шающую их результаты в обучении. 
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Личность каждого ребенка, забота о ее 

моральном развитии – сегодняшнем и пер-

спективном – требуют повседневного 

внимания педагогов. При этом органиче-

ски сочетаются задачи формирования лич-

ности ребенка и детского коллектива. 

Нравственное воспитание – это целостный 

процесс педагогической организации всей 

жизни школьников в соответствии с обще-

человеческими понятиями морали: дея-

тельности, отношений, общения с учетом 

их возрастных и индивидуальных особен-

ностей. Результатом является сформиро-

ванная нравственно цельная личность, в 

единстве ее сознания, нравственных 

чувств, совести, нравственной воли, навы-

ков, привычек, общественного ценного 

поведения. 

Нравственное воспитание происходит 

на протяжении всей жизни человека, но 

основы его успешной реализации заложе-

ны в детстве. Основная задача нравствен-

ного воспитания в начальной школе со-

стоит в том, чтобы общечеловеческие мо-

ральные ценности (долг, честь, достоин-

ство и т.п.) должны стать внутренними 

стимулами развития формирующейся лич-

ности. 

Одним из результативных средств нрав-

ственного воспитания детей младшего 

школьного возраста являются произведе-

ния А.С. Пушкина. Начиная со сказок 

А.С. Пушкина, ребенок знакомится с за-

хватывающим литературным миром, в ко-

тором отражаются взаимоотношения, при-

сущие миру людей. За образами героев 

сказок скрыты духовно-нравственные по-

нятия, символизирующие эталоны нрав-

ственности, которые в свою очередь, 

должны прочно закрепиться и в реальной 

жизни детей, регулируя их мысли и по-

ступки. 

При целенаправленной работе по нрав-

ственному воспитанию детей младшего 

школьного возраста посредством произве-

дений А.С. Пушкина нами был организо-

ван литературный клуб. В данном литера-

турном клубе нами была апробирована, 

разработанная нами программа «В мире 

чудес». Цель программы «В мире чудес»: 

активно способствовать духовному ста-

новлению личности – гармонически разви-

той, с высокими нравственными, граждан-

ско-патриотическими идеалами посред-

ством произведений А.С. Пушкина 

Задачи программы «В мире чудес»: 
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1. Расширить и углубить знания млад-

ших школьников о жизни А.С. Пушкина. 

2. Вызвать у младших школьников 

устойчивый интерес к личности и творче-

ству А.С. Пушкина. 

3. Развивать у младших школьников ин-

терес к литературе, пропагандировать 

ценность научных знаний в современном 

мире. 

4. Способствовать устремлению млад-

ших школьников глубоко понимать исто-

рико-литературный процесс и расширять 

свой круг чтения. 

5. Развивать нравственное поведение 

младших школьников. 

6. Активизировать художественно-

эстетические потребности и эстетический 

вкус детей младшего школьного возраста. 

7. Совершенствовать умения и навыки 

младших школьников, связанные с анали-

зом художественного текста, выразитель-

ным чтением, монологической речью. 

8. Сформировать навыки общения (че-

рез совместную творческую деятельность), 

сделать досуг младших школьников инте-

ресным, познавательным. 

При разработке программы «В мире чу-

дес» нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста посред-

ством произведений А.С. Пушкина мы 

опирались на следующие теории:  

– о человеке, личности и индивидуаль-

ности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, К.Д. Ушинский и др.); 

– об основных ценностных ориентациях 

нравственного воспитания личности 

(Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.Н. Полунина, 

Э. Фром и др.); 

– о самораскрытии и самореализации 

личности в деятельности 

(А.В. Брушлинский, А. Маслоу, 

В.И. Слободчиков и др.); 

– о культуре, как факторе нравственно-

го развития личности (Ш.А. Амонашвили, 

Ю.К. Бабанский, М.М. Поташник, 

А.А. Бодалев, Л.И. Божович и др.); 

– об эмоциях как знаках и символах 

внутреннего мира младших школьников 

(Ю.П. Азаров, Н.А. Бердяев, Г.М. Бреслав, 

О.В. Гордеев, Б.И. Додонов, К. Изард, 

М.С. Каган и др.). 

Программа «В мире чудес» предлагает-

ся для проведения в 3 классах и рассчита-

на на 10 часов (2 часа в неделю). Учебно-

тематический план программы «В мире 

чудес» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Тематический план программы «В мир чудес» 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Биографические сведения А.С. Пушкина. Детство А.С. Пушкина, его семья. Поэтическая 

атмосфера в доме. Летние месяцы, проведённые в Захарове. Виртуальная обзорная экскур-

сия по пушкинскому музею. 

1 ч. 

2 Первые сказочные опыты. Чтение и анализ «Сказки о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях». Зависть и великодушие в сказке. Просмотр мультфильма. 
1 ч. 

3 Знакомство со «Сказкой о царе Салтане». Просмотр и обсуждение  мультфильма. Иллю-

страторы пушкинской сказки. Выставка работ младших школьников. Прослушивание и 

обсуждение оперы Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

1 ч. 

4 Работа со «Сказкой о попе и о работнике его Балде». Иллюстраторы пушкинской сказки. 

Выставка работ младших школьников. Прослушивание и обсуждение отрывков из  «Сказ-

ки о попе и о работнике его Балде» из опер Л.О. Бакалова, Б.В. Карагичева. 

1 ч. 

5 «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина и новелла В. Ирвинга. Что их сближает? 

«Сказка о золотом петушке» в музыкальном и художественном оформлении. 
1 ч. 

6 «Сказка о рыбаке и рыбке». Осуждение зависти и покорности в сказке. Её предшественни-

ки. Тема справедливого возмездия в сказке. Просмотр мультфильма. 
1 ч. 

7 Чтение и обсуждение «Уж небо осенью дышало…»: верная интонация, ритм. 1 ч. 

8 «Игра-путешествие в Лукоморье». 1 ч. 

9 Литературный турнир по сказкам А.С. Пушкина: «Что за прелесть эти сказки!» Выставка и 

защита детских рисунков, вышивок, поделок к сказкам А.С. Пушкина. Конкурс на лучшего 

чтеца стихотворений и отрывков из сказок А.С. Пушкина 

1 ч. 

10 Урок-викторина: «Сказки А.С. Пушкина» 1 ч. 

 Итого: 10 ч. 
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При разработке и апробации программы 

«В мире чудес» нами было учтено, что все 

занятия в литературном клубе – это заня-

тия добра, нравственности и красоты. На 

всех занятиях в литературном клубе был 

использован языковой материал с ярко 

выраженной нравственной окраской. Это 

тексты, в которых идет речь о доброте, че-

ловечности, милосердии, совести, о любви 

к Родине, которые побуждают обучаю-

щихся начальных классов не только ду-

мать, но и формировать нравственные по-

зиции. Большую роль в нравственном вос-

питании играют и творческие работы. А 

художественное слово воздействует не 

только на сознание, но и на чувства и по-

ступки детей. 

На занятиях в литературном клубе 

младшие школьники учились у героев по-

любившихся произведений разным чув-

ствам: радости и огорчению, восторгу и 

печали. Произведения А.С. Пушкина учат 

жизни в широком понимании слова, фор-

мируют опыт, развивают чувства. 

Таким образом, на заседаниях литера-

турного клуба по программе «В мире чу-

дес» младшие школьники пришли к выво-

ду, что каждая из пушкинских сказок не-

повторима. У каждой свой стих, свои об-

разы, свое настроение. Так, младшие 

школьники отметили, что «Сказка о рыба-

ке и рыбке» по содержанию, по смыслу 

ближе к философским, это сказка-притча. 

Неторопливо, раздумчиво, словно волны 

морские, течет поэтическая речь. 

Итак, успешность нравственного воспи-

тания младших школьников посредством 

произведений А.С. Пушкина во многом 

способствуют гуманные отношения, в ко-

торые включены педагог и обучающийся 

начальных классов, основанные на диало-

ге, позитивном общении, сотрудничестве, 

которое становится для детей значимым и 

привлекательным. 

Библиографический список 

1. Богданова, О.С. Некоторые проблемы нравственного воспитания и развития млад-

ших школьников. – М.: Педагогика, 2012. – 142 с. 

2. Жесткова Е.А., Малышева О.К. Устаревшая лексика сказок А.С. Пушкина в системе 

лексической работы в начальной школе // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.science-education.ru/129-

22110 (дата обращения: 20.04.2024). 

3. Жесткова Е.А., Рыбакова Е.Н. Литературный кружок как форма организации вне-

урочной деятельности с одаренными детьми / Е.А. Жесткова, Е.Н. Рыбакова // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.scienceeducation.ru/125-19783 (дата обращения: 29.04.2024). 

 

 



44 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

THE PROGRAM OF MORAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

THROUGH THE WORKS OF A.S. PUSHKIN 

 

Yu.Kh. Beketova, Student 

N.Yu. Moskvitina, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 

D.A. Hohlova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

Stavropol State Pedagogical Institute 

(Russia, Stavropol) 
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учебной дискуссии при обучении иностранным языкам. Основное внимание уделяется рас-

крытию понятия дискуссия и ее форм. Описываются преимущества и методы работы 

на занятиях иностранного языка с использованием метода дискуссии. Теоретическую 
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Термин – общение стал основным поня-

тием в профессиональном словаре педаго-

гов и методистов. Во многих методиче-

ских пособиях данный термин лежит в ос-

нове, так называемого, объяснительного 

принципа. Беря во внимание, что общение 

является традиционным предметом иссле-

дования социальной психологии, большую 

популярность приобретают работы специ-

алистов, работающих в обеих областях, 

как в методике, так и в социальной психо-

логии. 

Общение – многогранный алгоритм об-

мена, восприятия, понимания информации 

и взаимодействия среди людей. 

Основной формой коммуникации среди 

людей является межличностное общение, 

которое выражается на всех этапах соци-

альных взаимоотношений людей. Всесто-

роннее развитие навыков общения счита-

ется неотъемлемой частью процесса обу-

чения иностранным языкам. Студенты 

высшего профессионального образования 

должны уметь пользоваться разными при-

емами аргументации и формами изложе-

ния мысли, такими, как сравнение и анали-

зирование, интеграция и обобщение на 

иностранном языке. Именно поэтому, уст-

ная речь и разговор эмоционально нагру-

жены в процессе обучения, что побуждает 

участников разговора выстраивать личное 

отношение к предмету разговора, приме-

нять правильные речевые конструкции и 

совершенствовать свои  навыки общения 

на иностранном языке. 

Благодаря методу дискуссии, препода-

ватель имеет возможность формировать 

навыки общения у студентов, поскольку 

при изучении иностранного языка, основ-

ная цель обучения – это формирование и 

совершенствование спонтанной речи у 

обучающихся, а не простое заучивание 

наизусть  материала [1, с. 153]. 

Такие ученые, как: А.А. Леонтьев, 

В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, 

Л.А. Петровская, М.А. Ковальчук, – зани-

мались изучением и детально разрабаты-

вали метод дискуссии. 

Понятие «дискуссия», рассматривается 

с противоположных точек зрения и трак-

туется у педагогов по-разному. 

В данной работе, берется за основу тер-

мин, который предложили и объяснили 

М.А. Ковальчук и Л.А. Петровская, по их 

мнению, дискуссия – это обсуждение и 

попытки решения спорных вопросов на 

публике. Дискуссия характеризуется дву-

мя важными чертами: аргументирован-

ность и публичность, и дает возможность 

активизировать процесс обучения, путем 

изучения сложной темы или теоретиче-

ской проблемы. 

Дискуссия – обсуждение на публике и 

попытки решения какого-либо спора. 

Главным отличием дискуссии, считаются 

наличие аудитории и аргументов. Участ-

ники дискуссии пытаются решить и обсу-
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дить дискуссионную проблему, и каждая 

из сторон, оппонирует мнению собеседни-

ка и пытается аргументировать свою пози-

цию [2, с. 84]. 

Слово «дискуссия» образовано от ла-

тинского discussio – рассмотрение, иссле-

дование. Дискуссия - публичное обсужде-

ние каких-либо проблем в печати или в 

беседе. В дискуссии отсутствует тезис, но 

всегда есть общая тема. Дискуссия очень 

часто выступает, как метод, целью которо-

го является активизация процесса обуче-

ния, изучения сложной темы, теоретиче-

ской проблемы [2, с. 96]. 

Дискуссия – обсуждение какого-нибудь 

спорного вопроса для выяснения разных 

точек зрения; прения [3, с. 196]. 

Дискуссии считается одним из основ-

ных методов обучения в современной пе-

дагогике. Данный метод использовался в 

гимназиях и академиях Древней Греции 

при обучении и подготовки молодых лю-

дей. Известная цитата: «В спорах рождает-

ся истина», появилась именно в этот пери-

од [4, с. 9]. 

Популяризация и активное применение 

групповой дискуссии в процессе обучения 

иностранным языкам, дает возможности 

для развития проблемного обучения, в ос-

нове которого лежит, понимание, что про-

цесс обучения будет более эффективным, 

если студенты будут получать знания, ре-

шая познавательные задачи, а не просто, 

изучая материал с помощью учебника и 

преподавателя. 

У студентов формируются, определен-

ные умения и навыки в процессе дискус-

сии. Полемика, побуждает студентов, точ-

но и грамотно формулировать свои выска-

зывания, используя для этого понятия и 

термины. Студенты изучают и применяют 

на практике приемы доказательной поле-

мики, обосновывают свои мнения и спосо-

бы решения проблемы. 

Дискуссия решает актуальные нрав-

ственные проблемы и показывает их важ-

ность для современности. Участвуя в дис-

куссиях, студенты пробуют решать, те во-

просы, которые лучшие ученые, пытались 

решить в разные исторические эпохи.  

Существуют различные классификации 

и разновидности форм дискуссий. Мы рас-

смотрим две формы подготовки и прове-

дения дискуссий, применяемых на заняти-

ях иностранного языка: 

- ролевая игра; 

- «круглый стол». 

Рассмотрим первую форму проведения 

дискуссий – ролевая игра. Ролевая игра – 

это метод интерактивного обучения, при 

котором проектирование ситуации проис-

ходит прямо во время занятия. Данную 

методику удобно применять на занятиях 

по иностранному языку на этапе освоения 

нового материала или закрепления прой-

денного, что способствует развитию твор-

ческого мышления у  учащихся и  их рас-

крепощению. 

Погружение студентов в языковую сре-

ду происходит через создание простых 

бытовых ситуаций. Студенты пытаются 

применять свои знания, умения и навыки 

на практике и начинают думать и говорить 

на иностранном языке более свободно. Та-

ким образом, сам процесс игры заключает-

ся в проецировании группой людей той 

или иной ситуации и имеет практическую 

значимость. 

«Круглый стол». Во время обсуждения 

проблемы в форме «круглого стола» сту-

денты получают определенную роль и  вы-

ступают не от себя лично. Поэтому нет 

возможности предугадать поведение 

участника, согласно полученной роли. По-

нятие «круглый стол» принадлежит нор-

мандскому поэту XII века Роберту Васу. 

Первые упоминания «круглого стола» 

впервые появилась в легенде о короле Ар-

туре, все политические дебаты происходи-

ли за круглым столом, считалось, что ис-

пользование круглого стола подчеркивает 

равенство всех его участников. Данный 

вид общения является основной чертой 

демократического общения среди участ-

ников дискуссии или решения какой-либо 

проблемной ситуации. При таком виде 

взаимодействия, студенты активно вклю-

читься в процесс обучения, имеют воз-

можность работать в команде или само-

стоятельно, творчески реализовываться. 

На современном этапе обучения, метод 

круглого стола очень активно использует-

ся и внедряется в учебные планы препода-

вания иностранных языков. 
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Круглый стол чаще всего применяется 

на завершающем этапе изучения какой-

либо темы. Разработка занятия с использо-

ванием круглого стола включает в себя три 

этапа:  

- подготовительный; 

- дискуссионный; 

- этап подведения итогов.  

Выбор темы, подборка материала, 

определение состава учащихся и выбор 

ведущего, происходит на подготовитель-

ном этапе. Преподавателю отводится роль 

консультанта и помощника, он помогает 

студентам решать, возникающие вопросы. 

Основной этап включает в себя выступле-

ние ведущего и участников, постановка 

вопросов и обсуждение в группе или само-

стоятельно. На данном этапе, студенты 

тренируют навыки самостоятельной рабо-

ты и критического мышления, учатся от-

стаивать свою точку зрения. Для эффек-

тивности и продуктивности работы, обяза-

тельно соблюдать общие правила. 

Всем участникам круглого стола необ-

ходимо придерживаться некоторых пра-

вил: 

1. выступление длится не более 6 ми-

нут; 

2. необходимо подготовить презента-

цию по теме выступления, с ключевыми 

фактами и терминами; 

3. логичная структура выступления – 

приветствие, краткое описание, вопросы и 

замечания, благодарность за внимание; 

4. соблюдение речевого этикета, ясные 

и корректные ответы на вопросы, рефлек-

сия самих выступающих и оценка препо-

давателя [5, с. 19]. 

Таким образом, в дискуссии самым 

ценным считается сам процесс рассужде-

ний. Кроме этого, учащиеся имеют воз-

можность дополнить свои высказывания и 

привести дополнительные аргументы, что 

ведет к  развитию и совершенствованию 

устной речи.  

Повышенное внимание методистов и 

педагогов к групповой дискуссии на заня-

тиях иностранного языка, связан с тем, что 

она дает возможность для развития уме-

ний общения на иностранном языке, со-

вершенствования грамматических и лек-

сических навыков, и представляет собой 

прекрасную модель освоения важнейших 

процессов группового общения. 

Главное для понимания сущности дис-

куссии – это то, что в ней происходит кол-

лективное сопоставление информации, 

рассмотрение различных мнений и идей, 

которые предложили участники дискус-

сии. 

Библиографический список 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методи-

ка: учеб. пособие для вузов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 336 с. – ISBN5-7695-2969-5. 

2. Ковальчук, М.А. Дискуссия как средство обучения иноязычному общению: Методи-

ческое пособие для преподавателей иностранных языков. – М.: Высшая школа; Научно-

образовательный центр «Школа Китайгородской», 2008. – 144 с. – ISBN 978-5-06-005768-

3. 

3. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: 

Азъ, 2003. – 944 с. – ISBN 5-902638-07-0. 

4. Ариян, М.А. Принципы социально-развивающего обучения иностранным языкам / 

М.А. Ариян // Иностранные языки в школе. – 2010. – №1. – С. 7-11. 

5. Лучик, Т.С. Образовательная технология «Дебаты» в учебном процессе / Т.С. Лучик 

// Иностранные языки в школе. – 2010. – №2. – С. 21-24. 

 

 

  



48 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

EDUCATIONAL DISCUSSION AS AN EFFECTIVE METHOD OF TEACHING A 

FOREIGN LANGUAGE 

 

A.O. Bogatyrko, Lecturer 

Ural State University of Railway Transport 

(Russia, Yekaterinburg) 

 

Abstract. The article reveals the need and relevance of using educational discussion in teach-

ing foreign languages. The main attention is paid to revealing the concept of discussion and its 

forms. The advantages and methods of working in foreign language classes by using the discus-

sion method are described. The theoretical significance of the work was based on the analysis of 

domestic and foreign literature on the problem. The practical significance of the article lies in 

the proposed list of the most effective forms of discussion in foreign language classes. 

Keywords: communication, discussion, role-playing game, round table, forms of discussion. 

  



49 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ МВД РОССИИ 

 

А.Ю. Бордачев, преподаватель 

Сибирский юридический институт МВД России 

(Россия, г. Красноярск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2024-5-2-49-51 

 

Аннотация. В настоящей статье изложены некоторые вопросы о тактико-

специальной подготовки сотрудников полиции. Применение современных технологий в 

учебном процессе у сотрудников полиции в современных условиях. Показано как, использо-

вание виртуальной реальности позволяет проводить тренировки в условиях, максимально 

приближенных к реальным боевым ситуациям, что улучшает реакцию, координацию и 

принятие решений. Благодаря системам трекинга и мониторинга специалисты могут 

анализировать свою физическую подготовку, движения и эффективность во время вы-
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Служба в ОВД, как правило, проходит в 

весьма экстремальных и опасных для жиз-

ни условиях. Данный факт подразумевает, 

что сотрудники правоохранительных орга-

нов должны иметь соответствующий уро-

вень специальной подготовки и уметь об-

ращаться с огнестрельным оружием. Но 

для реализации всех задач поставленных 

перед органами внутренних дел явно будет 

недостаточным.  

Учитывая данные факты одних только 

навыков точной стрельбы или знания при-

ёмов самообороны, будет недостаточно без 

комплексного обучения тактическим дей-

ствиям в различных условиях оперативно-

служебной обстановки. Поэтому неотъем-

лемой частью общей подготовки любого 

сотрудника органов внутренних дел явля-

ется тактико-специальная подготовка, по-

скольку именно она предполагает модели-

рование тех или иных ситуаций, возника-

ющих в оперативно служебной деятельно-

сти правоохранительных органов.  

Как альтернативой для отработки так-

тических практических навыков может по-

служить, развитие современных техноло-

гий позволяет решить указанные выше 

проблемы. 

С постоянным развитием технологий 

военной отрасли, тактико-специальная 

подготовка стала находиться под влиянием 

новых инноваций. Технологические инно-

вации играют все более важную роль в 

улучшении подготовки специалистов к 

выполнению сложных тактических и стра-

тегических задач.  

Технологические инновации предостав-

ляют специалистам возможность прово-

дить тренировки в условиях, максимально 

приближенных к реальным боевым ситуа-

циям, что существенно повышает уровень 

их подготовки и развивает навыки приня-

тия решений в условиях стресса и экстре-

мальных обстоятельств. 

Технологические инновации воздей-

ствуют на тактико-специальную подготов-

ку во многих аспектах. 

Они создают новые возможности для 

обучения и тренировок специалистов. 

Например, использование виртуальной ре-

альности позволяет проводить тренировки 

в условиях, максимально приближенных к 

реальным боевым ситуациям, что улучша-

ет реакцию, координацию и принятие ре-

шений. 

Также, технологические инновации 

предлагают новые инструменты для кон-

троля и оценки прогресса во время трени-

ровок. Благодаря системам трекинга и мо-

ниторинга специалисты могут анализиро-

вать свою физическую подготовку, движе-

ния и эффективность во время выполнения 

тактико-специальных задач. 



50 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

Помимо этого, технологические инно-

вации могут значительно улучшить доступ 

к информации и знаниям. Обучающие 

приложения и программы позволяют спе-

циалистам улучшать свои тактические 

навыки, получая доступ к современным 

тактическим и стратегическим подходам. 

Так, технологические инновации оказы-

вают значительное влияние на тактико-

специальную подготовку, совершенствуя 

обучение и тренировки, обеспечивая эф-

фективные методы контроля и оценки про-

гресса, а также улучшая доступ к инфор-

мации и обучающим ресурсам [1]. 

Применение в процессе обучение ком-

пьютерные симуляторы. Использование 

виртуальной реальности (VR) и симулято-

ров имеет значительное влияние на такти-

ко-специальную подготовку (ТСП) специ-

алистов. 

Виртуальная реальность позволяет со-

здавать симуляции реальных боевых ситу-

аций, которые могут быть воспроизведены 

в контролируемой среде. Это дает возмож-

ность специалистам проводить тренировки 

и симуляции, виртуальных полей боя, го-

родских окружений и других условий, что-

бы развивать навыки реагирования, приня-

тия решений, а также улучшать координа-

цию и командную работу в реалистичных 

условиях. 

Симуляторы предоставляют возмож-

ность погружения специалистов в ситуа-

ции, которые могут быть трудно или не-

возможно воссоздать в реальной жизни из-

за опасности или ограниченного доступа к 

ресурсам. Например, симуляторы боевых 

транспортных средств или полевых опера-

ций предоставляют специалистам возмож-

ность практиковать свои навыки без риска 

для жизни и здоровья. 

Эти инновации в ТСП позволяют повы-

сить эффективность тренировок, улучшить 

реакцию на стрессовые ситуации, развить 

навыки командной работы и принятия ре-

шений, а также улучшить подготовку спе-

циалистов к разнообразным задачам, кото-

рые могут возникнуть в реальных боевых 

условиях. Использование дронов: Дроны 

могут быть использованы для обзора 

местности и ситуаций, что позволяет спе-

циалистам получить дополнительную ин-

формацию перед выполнением определен-

ных задач. 

Применительно к деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел способ-

ность быстро идентифицировать объект 

означает умение быстро заметить воору-

женного преступника. Помимо этого, в 

настоящее время разрабатываются игровые 

технологии виртуальной реальности для 

обучения сотрудников полиции навыкам 

принятия решения в тех или иных услови-

ях. В модуле VR предусмотрены включа-

ющие густонаселенные районы, шумные 

места, плохое освещение и т.д.  

Сами сценарии включают в себя стан-

дартную остановку транспортного сред-

ства, домашнее насилие, стрелка одиночку. 

Шутеры подразделяются на сцены и кон-

трольные точки. Каждая сцена представля-

ет собой небольшую часть сюжета и вклю-

чает несколько контрольных точек, кото-

рые предусматривают, в том числе точки 

ответвления, где решения пользователя 

приводят к альтернативным результа-

там [2]. 

Системы трекинга и мониторинга ак-

тивно используются в тактико-

специальной подготовке для обеспечения 

безопасности, эффективности и оператив-

ности действий специальных подразделе-

ний, военных и правоохранительных орга-

нов. 

Эти системы могут включать в себя 

GPS-трекеры, специализированное про-

граммное обеспечение, оборудование для 

передачи данных, а также средства связи и 

обработки информации. 

Основные преимущества использования 

систем трекинга и мониторинга в тактико-

специальной подготовке включают: 

1. Геолокационное отслеживание: поз-

воляет точно определить местоположение 

подразделений, транспортных средств и 

людей в режиме реального времени. 

2. Контроль над передвижением: обес-

печивает мониторинг маршрутов, скоро-

стей и действий персонала в режиме ре-

ального времени. 

3. Обеспечение безопасности: предо-

ставляет оперативное реагирование на 

чрезвычайные ситуации и обеспечивает 

защиту персонала. 
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4. Управление ресурсами: оптимизирует 

использование персонала, транспортных 

средств и других ресурсов. 

5. Аналитика и отчетность: обеспечива-

ет сбор и анализ данных для последующе-

го использования в планировании и приня-

тии решений. 

6. Совместная работа: позволяет коор-

динации действий между различными 

подразделениями и уровнями командова-

ния. 

Таким образом, системы трекинга и мо-

ниторинга играют важную роль в тактико-

специальной подготовке, обеспечивая кон-

троль, безопасность и эффективность опе-

раций специальных подразделений и воен-

ных структур. 

Библиографический список 

1. Организация профессиональной служебной и физической подготовки в органах 

внутренних дел: учебное пособие / Косиковский А.Р. [и др.]. – М.: Академия управления 

МВД России, 2020. – 124 с. 

2. Черменев Д.А. Инновационные подходы проведения практических занятий по такти-

ко-специальной подготовке в образовательных организациях МВД России / Д.А. Черменев, 

А.Ю. Бордачев // В сборнике: Физическая культура и спорт в структуре профессионально-

го образования: ретроспектива, реальность и будущее. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Иркутск, 2022. – С. 431-434. 

 

 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGY IN TACTICAL AND SPECIAL TRAINING OF 

POLICE OFFICERS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

A.Yu. Bordachev, Lecturer 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, Krasnoyarsk) 

 

Abstract. This article presents some questions about the tactical and special training of police 

officers. The use of modern technologies in the educational process of police officers in modern 

conditions. It is shown how the use of virtual reality allows you to conduct training in conditions 

as close as possible to real combat situations, which improves reaction, coordination and deci-

sion-making. Thanks to tracking and monitoring systems, specialists can analyze their physical 

fitness, movements and effectiveness while performing tactical and special tasks. 

Keywords: police officer, simulator, technological innovations, training, skills. 

  



52 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

К ВОПРОСУ О НАВЫКАХ САМОЗАЩИТЫ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

А.Ю. Бордачев, преподаватель 

Сибирский юридический институт МВД России 

(Россия, г. Красноярск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2024-5-2-52-54 

 

Аннотация. В настоящей статье изложены некоторые вопросы о физической подго-

товки в рамках профессиональной тренировки для курсантов и слушателей образова-

тельных учреждений МВД России. Совершенствование физических качеств сотрудника 

полиции для высокой работоспособности и обеспечение готовности к действиям в раз-

личных ситуациях. Физическая культура является неотъемлемой частью этого процесса, 

способствуя физическому развитию и успешной работе в служебных условиях. Резуль-

татом занятий является физическая подготовленность курсантов, что повышает их 

эффективность в действиях. 
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Современная служебно-боевая деятель-

ность сотрудника правоохранительных ор-

ганов характеризуется резким повышени-

ем вероятности возникновения в ней ситу-

аций риска для его собственной жизни, 

чести и достоинства и угрозы жизни и до-

стоинству членов его семьи.  

В качестве защитных мер, существую-

щих в настоящее время по борьбе с выше-

указанной тенденцией, можно считать со-

вершенствование деятельности службы по 

защите сотрудников и членов их семьи от 

посягательств со стороны преступных 

элементов на жизнь, честь и достоинство 

самих сотрудников и членов их семей. По-

вышение эффективности и прикладной 

направленности курсов боевой и физиче-

ской подготовки сотрудников, проводи-

мых в системе их служебной подготовки.  

Физическая подготовка ставит перед 

собой многие специальные цели, к кото-

рым можно отнести: овладение навыками 

выполнения боевых приемов борьбы и их 

совершенствование, преодоление различ-

ных препятствий, подготовка к преследо-

ванию правонарушителей и длительному 

ускоренному передвижению, овладение 

системой знаний и навыками самозащиты 

в экстремальных ситуациях. В большин-

стве своем в научной литературе физиче-

ская и психологическая подготовка рас-

сматриваются отдельно друг от друга, од-

нако представляется важным изучать их в 

совокупности. 

Правонарушители нередко обладают 

высоким уровнем физической подготовки, 

которая может и превосходить уровень 

подготовки сотрудника полиции. В связи с 

чем, сотрудник полиции должен обладать 

не только комплексом навыков боевых 

приемов борьбы, но и психологической 

готовностью применить эти навыки на 

практике. Это достигается, прежде всего, 

моделированием ситуаций применения 

физической силы при задержании право-

нарушителей и нападения на сотрудников 

полиции в реальной жизни. 

Современная служебно-боевая деятель-

ность сотрудника правоохранительных ор-

ганов характеризуется резким повышени-

ем вероятности возникновения в ней ситу-

аций риска для его собственной жизни, 

чести и достоинства и угрозы жизни и до-

стоинству членов его семьи. Было бы 

ошибочно и наивно полагать, что однажды 

приобретенные навыки в ситуации риска 

сохраняют свою эффективность бесконеч-

но долго.  

Это обусловлено возможными измене-

ниями сферы деятельности сотрудника, 

появлением новых требований к его про-

фессионально-деловым качествам, есте-

ственным процессом забывания и утраты 

этих навыков при достаточно длительном 

периоде отсутствия в них потребности [1]. 
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Анализ литературы показывает, что при 

обучении приемам самозащиты, обучае-

мым необходимо испытывать шоковое со-

стояние, которое испытывает человек при 

постороннем физическом воздействии. 

Только в этом случае они найдут силу во-

ли для проявления противодействия пра-

вонарушителю.  

Специалисты отмечают, что в большин-

стве случаев, неудачи в единоборствах 

связаны со страхом, недостаточным само-

обладанием, пробелами в физической под-

готовке и несовершенством имеющихся 

технических навыков в целом. Данная си-

туация опасна как для сотрудника ОВД, 

так и для правонарушителя: если сотруд-

ник не готов к физическому воздействию, 

это может обернуться неконтролируемыми 

действиями с его стороны, и он может 

причинить правонарушителю ранения, 

причем иногда, значительные [2]. 

Таким образом, состояние постоянной 

готовности является одним из основных 

правил самозащиты, которое нужно разви-

вать и совершенствовать также, как и дру-

гие навыки.  

Для формирования психологической 

готовности сотрудника актуальным мето-

дом являются учебно-тренировочные по-

единки по правилам рукопашного боя, 

бокса, дзюдо и самбо. Подобные поединки 

необходимо проводить при достаточном 

овладении навыками боевых приемов 

борьбы курсантами. Поединки возможно 

проводить и на уровне физического утом-

ления, например, после выполнения сило-

вого комплексного упражнения.  

Поединок должен быть проведен по 

всем правилам выбранного вида спорта, 

преподаватель при этом должен следить за 

соблюдением этих правил, а также за об-

щим эмоциональным фоном участвующих 

курсантов, корректируя при этом ход по-

единка. Использование при поединке ма-

кета огнестрельного или холодного ору-

жия поможет отработать навыки обезору-

живания. 

На старших курсах обучения внедрение 

смешанных единоборств на занятиях поз-

волит усовершенствовать имеющиеся 

практические навыки, а также подготовить 

курсантов и слушателей к различным мо-

делям поведения, возникающих в реальной 

жизни. Подобные комплексные занятия 

проводятся, как правило, на 4-5 курсе обу-

чения в ведомственных вузах. 

У человека в состоянии, вызванном 

стрессовой ситуацией, префронтальная 

кора головного мозга, отвечающая за ко-

гнитивные функции (логическое мышле-

ние, память и др.), начинает работать в 

меньшей степени, чем в повседневной 

жизни, поэтому важность внедрения по-

единков в процесс обучения сотрудников 

полиции. Данная практика поможет со-

труднику полиции овладеть навыками са-

мообороны в совершенстве, чтобы в слу-

чае, критической ситуации у него все-таки 

проявится нервно-психическое напряже-

ние, и он сумел выполнить самозащиту на 

уровне мышечной памяти (при системати-

ческих практических занятиях мышцы че-

ловека способны запоминать повторяю-

щиеся движения) [3]. 

Таким образом, занятия по физической 

подготовке не только развивают необхо-

димые навыки, применимые в повседнев-

ной жизни, но и позволяют сформировать 

определенную модель поведения у буду-

щих сотрудников полиции. Данная модель 

поведения закрепляется через многократ-

ные повторения и поможет сотрудникам в 

будущем эффективно действовать в стрес-

совых ситуациях, позволяя успешно 

справляться с опасными и критическими 

ситуациями во время выполнения служеб-

ных обязанностей. 
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Аннотация. В настоящей статье изложены некоторые вопросы, связанные с такти-

ко-специальной подготовкой сотрудников полиции. Показано что, технологические инно-

вации предоставляют специалистам возможность проводить тренировки в условиях, 

максимально приближенных к реальным боевым ситуациям, что существенно повышает 

уровень их подготовки и развивает навыки принятия решений в условиях стресса и экс-

тремальных обстоятельств. Благодаря системам трекинга и мониторинга специалисты 

могут анализировать свою физическую подготовку, движения и эффективность во время 

выполнения тактических задач. 
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С постоянным развитием технологий 

военной отрасли, тактико-специальная 

подготовка стала находиться под влиянием 

новых инноваций. Технологические инно-

вации играют все более важную роль в 

улучшении подготовки водителей специ-

альной и боевой техники к выполнению 

сложных тактических и стратегических 

задач. 

Технологические инновации предостав-

ляют специалистам возможность прово-

дить тренировки в условиях, максимально 

приближенных к реальным боевым ситуа-

циям, что существенно повышает уровень 

их подготовки и развивает навыки приня-

тия решений в условиях стресса и экстре-

мальных обстоятельств. 

Технологические инновации воздей-

ствуют на тактическую подготовку сотруд-

ника полиции во многих аспектах. 

Они создают новые возможности для 

обучения и тренировок полицейских. 

Например, использование виртуальной ре-

альности позволяет проводить тренировки 

в условиях, максимально приближенных к 

реальным боевым ситуациям, что улучша-

ет реакцию, координацию и принятие ре-

шений. 

Также, технологические инновации 

предлагают новые инструменты для кон-

троля и оценки прогресса во время трени-

ровок. Благодаря системам трекинга и мо-

ниторинга специалисты могут анализиро-

вать свою физическую подготовку, движе-

ния и эффективность во время выполнения 

тактических задач. 

Помимо этого, технологические инно-

вации могут значительно улучшить доступ 

к информации и знаниям. Обучающие 

приложения и программы позволяют спе-

циалистам улучшить свои тактические 

навыки, получая доступ к современным 

тактическим и стратегическим подходам. 

Так, технологические инновации оказы-

вают значительное влияние на тактиче-

скую подготовку, совершенствуя обучение 

и тренировки, обеспечивая эффективные 

методы контроля и оценки прогресса, а 

также улучшая доступ к информации и 

обучающим ресурсам [1]. 

Применение в процессе обучение ком-

пьютерные симуляторы. Использование 

виртуальной реальности (VR) и симулято-

ров имеет значительное влияние на такти-

ко-специальную подготовку (ТСП) специ-

алистов. 

Виртуальная реальность позволяет со-

здавать симуляции реальных боевых ситу-

аций, которые могут быть воспроизведены 

в контролируемой среде. Это дает возмож-

ность специалистам проводить тренировки 

и симуляции виртуальных полей боя, го-

родских окружений и других условий, что-

бы развивать навыки реагирования, приня-
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тия решений, а также улучшать координа-

цию и командную работу в реалистичных 

условиях. 

Симуляторы предоставляют возмож-

ность погружения специалистов в ситуа-

ции, которые могут быть трудно или не-

возможно воссоздать в реальной жизни из-

за опасности или ограниченного доступа к 

ресурсам.  

Например, симуляторы полевых опера-

ций предоставляют специалистам возмож-

ность практиковать свои навыки без риска 

для жизни и здоровья. 

Эти инновации позволяют повысить 

эффективность тренировок, улучшить ре-

акцию на стрессовые ситуации, развить 

навыки командной работы и принятия ре-

шений, а также улучшить подготовку спе-

циалистов к разнообразным задачам, кото-

рые могут возникнуть в реальных боевых 

условиях.  

Высокотехнологичные тренажёры поз-

воляют получить опыт без риска для жиз-

ни и значительно минимизировать затраты 

на подготовку военных специалистов. 

В текущем технологическом ландшаф-

те, где авангардные инновации постоянно 

реорганизуют и переосмысливают тради-

ционные методологии и практики, научное 

исследование применения современных 

технологий в структурах правопорядка 

Российской Федерации привлекает не-

оспоримый интерес.  

Такая актуальность наложена на необ-

ходимость решения глубоко укорененных 

проблем обеспечения общественной без-

опасности, на которую в современных 

условиях оказывают влияние разнообраз-

ные факторы, начиная от киберугроз и за-

вершая международным терроризмом. В 

этой экосистеме обеспечения правопоряд-

ка ищутся способы оптимизации, и одним 

из наиболее перспективных являются ав-

томатизированные системы.  

Интеграция современной технологии в 

практическую подготовку полицейских 

МВД России, представляет собой ком-

плексную задачу, требующую многоас-

пектного анализа [2]. 

Представляет интерес не только сам 

факт использования этих технологий, но и 

особенности их внедрения в уже суще-

ствующие процессы управления и коорди-

нации деятельности. 

Применительно к деятельности сотруд-

ника полиции способность быстро иден-

тифицировать объект означает умение 

быстро заметить цель и принять решение 

на открытие огня. Помимо этого, в насто-

ящее время разрабатываются игровые тех-

нологии виртуальной реальности для обу-

чения специалистов навыкам принятия 

решения в тех или иных условиях. В моду-

ле VR предусмотрены включающие густо-

населенные районы, шумные места, пло-

хое освещение и т.д.  

Сами сценарии включают в себя раз-

личные эпизоды из реальной жизни. Шу-

теры подразделяются на сцены и кон-

трольные точки. Каждая сцена представля-

ет собой небольшую часть сюжета и вклю-

чает несколько контрольных точек, кото-

рые предусматривают, в том числе точки 

ответвления, где решения пользователя 

приводят к альтернативным результа-

там [3]. 

Системы трекинга и мониторинга ак-

тивно используются в тактической подго-

товке экипажа боевой машины. 

Эти системы могут включать в себя 

GPS-трекеры, специализированное про-

граммное обеспечение, оборудование для 

передачи данных, а также средства связи и 

обработки информации. 

Основные преимущества использования 

систем трекинга и мониторинга в тактиче-

ской подготовке включают: 

1. Геолокационное отслеживание: поз-

воляет точно определить местоположение 

подразделений, транспортных средств и 

людей в режиме реального времени. 

2. Контроль за передвижением: обеспе-

чивает мониторинг маршрутов, скоростей 

и действий персонала в режиме реального 

времени. 

3. Обеспечение безопасности: предо-

ставляет оперативное реагирование на 

чрезвычайные ситуации и обеспечивает 

защиту персонала. 

4. Управление ресурсами: оптимизирует 

использование персонала, транспортных 

средств и других ресурсов. 

5. Аналитика и отчетность: обеспечива-

ет сбор и анализ данных для последующе-
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го использования в планировании и приня-

тии решений. 

6. Совместная работа: позволяет коор-

динации действий между различными 

подразделениями и уровнями командова-

ния. 

Таким образом, системы трекинга и мо-

ниторинга играют важную роль в совер-

шенствование тактической подготовки во-

дителей боевых машин, обеспечивая кон-

троль, безопасность и эффективность про-

ведение занятий. 
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает основной потенциал уроков-

экскурсий в процессе активного усвоения материала, полученного обучающимися на тра-

диционных уроках истории и истории Ставрополья, а также приводит примеры марш-

рутов, способствующих последовательному и систематическому изучению историческо-

го краеведения в городе-курорте Кисловодске.  
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Современный образовательный процесс 

склонен к интерактивному способу взаи-

модействия, так как традиционный вид 

учебной деятельности на основе базовой 

образовательной программы, слабо сопря-

гаемый с творческой активной деятельно-

стью обучающихся, не способствует усво-

ению получаемой информации и должно-

му развитию ребенка. 

Выполняя стандартные задания, цель 

которых заключается в закреплении ос-

новных умений, которые имеют един-

ственное решение и, как правило, един-

ственный заранее предопределенный путь 

его достижения на основе некоторого ал-

горитма, дети практически не имеют воз-

можности действовать самостоятельно, 

эффективно использовать и развивать соб-

ственный интеллектуальный потенциал. 

В помощь при решении данной пробле-

мы педагогам-историкам разработаны ме-

тодические интегрированные нетрадици-

онные формы школьных уроков, в числе 

которых состоят уроки-экскурсии по исто-

рии и историческому краеведению. 

Однако многие вопросы экскурсионной 

работы требуют теоретических и практи-

ческих исследований на предмет содержа-

тельности и воспитательного потенциала, 

а также поиск вариаций для создания 

условий активной мозговой деятельности 

при решении кейс-задач, поиска решения 

экспериментальным путем, что позволяет 

расширить познавательную самостоятель-

ность и инициативу обучающихся. 

Осуществлению обучающих, развива-

ющих и воспитательных задач обучения 

истории в средней школе способствует ис-

пользование в образовательном процессе 

активных форм урока, которые предусмат-

ривают организацию интерактивной учеб-

но-познавательной деятельности обучаю-

щихся. Цель настоящей статьи – раскрыть 

основной потенциал урока-экскурсии как 

активной формы обучения истории и ис-

торического краеведения. Для написания 

статьи были использованы методы анализа 

методической литературы, а также наблю-

дение за опытными педагогами на уроках-

экскурсиях.  

При написании данной работы исполь-

зовалась специализированная литература, 

посвященная различным методикам орга-

низации и проведения экскурсий, однако 

хотелось бы отметить книгу Емельяно-

ва Б.В. «Экскурсоведение» [2]. В учебнике 

раскрыты основные вопросы экскурсове-

дения, дается достаточно полное пред-

ставление об основах экскурсионной тео-

рии, методологии и методики, о професси-

ональном мастерстве экскурсовода. Также 

в работе использовались книги Сави-

на Н.В. «Экскурсоведение» [6] и Должен-

ко Г.П. «Экскурсионное дело» [1]. 

Под понятием «образовательная экс-

курсия» понимается активная форма изу-
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чения истории, формирующая граждан-

скую патриотическую позицию, включа-

ющая в себя особую форму учебной и 

внеучебной работы, в которой осуществ-

ляется совместная деятельность педагога-

экскурсовода и руководимых им обучаю-

щихся- экскурсантов в процессе изучения 

явлений действительности, наблюдаемых 

в естественных условиях (памятники исто-

рии и культуры, объекты архитектуры, 

уникальные природные ландшафты, места 

археологических стоянок и др.) или в спе-

циально созданных хранилищах коллек-

ций (музей, выставка) [5]. 

Образовательные исторические экскур-

сии позволяют повышать уровень знаний 

учеников не на абстрактных образах, а на 

конкретных примерах, приобщая их к ис-

торическому и культурному наследию 

страны и «Малой Родины». Я. Корчак го-

ворил: «Ребенок – это взрослый человек. 

Интеллектуально он равен нам, ему не 

хватает жизненного опыта» [8], в процессе 

проведения экскурсии, используя вообра-

жение ребенок примеряет на себе роли ис-

торических личностей, примеряет их опыт 

и мышления на себе.  

Решающее значение в успехе разработ-

ки исторической экскурсии имеют объек-

ты, включаемые в историческую экскур-

сию. Именно они в совокупности состав-

ляют ту познавательную базу, которая яв-

ляется зрительной, обонятельной и осяза-

тельной основой в раскрытии темы. В ка-

честве экскурсионных объектов могут вы-

ступать памятные места, связанные с ис-

торическими событиями, сооружения 

гражданской, промышленной, военной, 

культовой архитектуры, народного зодче-

ства; памятники архитектуры и градостро-

ительства – строительные ансамбли и 

комплексы, исторические центры, кварта-

лы, площади, улицы; археологические па-

мятники – городища, древние стоянки, 

курганы с захоронениями, земельные ва-

лы, остатки старых поселений, дорог, гор-

ных выработок, каналов, каменные извая-

ния, святилища, наскальные изображения; 

экспозиции государственных, муници-

пальных и народных музеев, картинных 

галерей, стационарных и временных вы-

ставок; памятники искусства – произведе-

ния монументального, изобразительного, 

декоративно-прикладного, садово-

паркового и других видов искусства. 

Ставропольский край является много-

национальным регионом России, объеди-

няющим традиции и культурную истори-

ческую память многих народов, прожива-

ющих на Северном Кавказе. В связи с этим 

появляется возможность «оживить» стра-

ницы учебников истории и истории Став-

рополья путем проведения нетрадицион-

ных уроков в формате экскурсий. На при-

мере истории города-курорта Кисловодска 

можно выделить несколько блоков изуче-

ния исторического краеведения: «Кисло-

водск – старый город», на котором предла-

гается изучение исторической части горо-

да в районе Кисловодской крепости и Нар-

занной галереи; «Литературный Кисло-

водск» где ребятам предлагается пройтись 

по местам Пушкина и Лермонтова; «Кис-

ловодск – город госпиталь» – на данной 

тематической исторической экскурсии 

ученики могут познакомиться с историей 

города в годы Великой Отечественной 

Войны, увидеть своими глазами места 

пребывания и лечения раненных солдат 

советской армии; «Холокост в районе ска-

лы «Кольцо» и многие другие маршруты 

помогают обучающимся углубить знания 

полученные на традиционном уроке, само-

стоятельно разобраться в моментах, кото-

рый были для них непонятными. 

Историческая экскурсия осуществляет 

ряд дидактических принципов: единства 

сознания и деятельности, наглядности, 

практической направленности, деятель-

ностного подхода (через систему меропри-

ятий ученики включаются в различные ви-

ды деятельности, что обеспечивает созда-

ние успеха для каждого ребенка) [7]. 

Великий педагог К.Д. Ушинский под-

черкивал значимость такой задачи обуче-

ния, как развитие у ученика наблюдатель-

ности. Он считал, что важно «дать ученику 

средство извлекать полезные знания не 

только из книг, но и из предметов, его 

окружающих, из жизненных событий, из 

истории собственной души» [3]. 

В связи с тем, что зачастую экскурсия 

выходит за рамки школы, необходимо 

ознакомить обучающихся с предстоящим 
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экскурсионным маршрутом, для лучшей 

ориентации на местности. Педагог четко 

определяет ученикам задачи предстоящей 

экскурсии. Нельзя вести учеников по не-

известному учителю маршруту. За день-

два до проведения экскурсии следует по-

сетить место экскурсии, наметить объекты 

показа, выбрать места остановок, более 

интересные моменты экскурсии музея и 

другого объекта. 

Для проведения образовательной исто-

рической экскурсии необходима основная 

документация по теме экскурсии: перечень 

литературы по теме (перечисляются все 

книги, брошюры, статьи, которые были 

использованы при разработке данной те-

мы); карточки (паспорта) объектов, вклю-

ченных в экскурсионный маршрут (содер-

жат сведения, характеризующие экскурси-

онный объект); контрольный текст экскур-

сии; индивидуальный личный текст экс-

курсовода; схема (карта) маршрута, на ко-

торой отображаются путь следования 

группы, начало и конец маршрута, объек-

ты показа, места для их наблюдения, оста-

новки для выхода группы к объектам; 

«портфель экскурсовода» (содержит фото, 

схемы, чертежи, копии документов, образ-

цы рекламно-экскурсионной продукции и 

др.); материалы по теме экскурсии (рефе-

раты, справки, таблицы, цифровой матери-

ал, цитаты и т.п.); методическая разработ-

ка экскурсии [4]. 

Однозначно высокую ценность имеет 

выработка у обучающихся взгляда на экс-

курсию, как на важное событие в учебной 

работе, которое также является средством 

познания и обучения, как традиционный 

урок в классе. За период одного учебного 

года можно провести последовательный 

цикл экскурсий, способствующий систем-

ному последовательному изучению пред-

мета. Материал, полученный на уроке-

экскурсии, активно способствует не только 

углублению знаний, но и повышению ин-

тереса к истории как к науке. 
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разностороннего развития человека, обогащая его жизнь красотой, творчеством, 
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циально-экономическими преобразованиями) роль эстетики становится всё более зна-

чимой. В статье автором рассмотрены современные аспекты решения задач эстети-

ческого воспитания в Китае. Сделан акцент на анализе возможностей и инструмента-
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Многие исследователи, учёные в своих 

публикациях углубляются в проблемати-

ку и динамику воспитательной работы, 

исследуя её особенности с учётом китай-

ского опыта. 

Прежде всего, необходимо подчерк-

нуть, что соответствующая практика вы-

ходит за рамки банального художествен-

ного восприятия; культивируется целост-

ное чувство красоты, творчества. Делает-

ся акцент на воспитании людей, способ-

ных к критическому восприятию, мышле-

нию, а также к культурному сочувствию. 

В современной КНР, в условиях прорыв-

ных технологических достижений и урба-

низации, воспитание эстетической чув-

ствительности приобретает, без преуве-

личений, первостепенное значение. Оно 

служит «противовесом» утилитарному 

идеалу, преобладающему в обычном об-

разовании, содействуя гораздо более тон-

кому пониманию человеческого самовы-

ражения, социокультурного наследия [5]. 

Невзирая на столь высокую значи-

мость, признаваемую подавляющим 

большинством исследователей, эстетиче-

ское образование в Китае сталкивается с 

многочисленными вызовами, проблема-

ми. Упор на стандартизированное тести-

рование, механическое запоминание зача-

стую отодвигает на второй план искус-

ство, а также гуманитарные науки в обра-

зовательной системе. Помимо этого, ин-

тенсивная урбанизация и глобализация 

привели к «размыванию» традиционных 

культурных ценностей, создав угрозу ху-

дожественным практикам коренных наро-

дов. Более того, социально-

экономические различия закономерно 

влекут за собой неравный доступ к ресур-

сам и возможностям, усугубляя разрыв в 

эстетической грамотности. 

На фоне упомянутых выше проблем-

ных проявлений появляются обнадежи-

вающие признаки прогресса в сфере эсте-

тического воспитания в Китае. Реформа-

торские преобразования в данной связи 

ориентированы на интеграцию искусств 

(в том числе, и музыкального) и гумани-

тарных наук в учебную программу; уде-

ляется особое внимание междисципли-

нарному обучению, творческому самовы-

ражению. Инициативы – как на прави-

тельственном, так и на низовом уровне – 

нацелены в нынешних условиях на сохра-

нение и продвижение традиционного ки-

тайского искусства, способствуя воссо-

единению с культурным наследием [3]. 

Цифровые платформы, различные он-

лайн-сообщества открывают возможности 

для широкого креативного участия, демо-

кратизируя доступ к социокультурным 

ресурсам. 
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Культурные учреждения играют опре-

деляющую роль в формировании системы 

эстетического образования в КНР. Музеи, 

галереи, центры исполнительских искус-

ств служат «очагами» распространения 

искусства и красоты. Сотрудничество 

между образовательными организациями 

и этими субъектами содействует увлека-

тельному обучению, устраняя разрыв 

между теорией и практикой. Курируя раз-

нообразные выставки и мероприятия, ор-

ганизации способствуют развитию дина-

мичной «культурной экосистемы», обо-

гащая эстетическую среду. 

Итак, рассматриваемое нами воспита-

ние имеет огромное значение в формиро-

вании социокультурной структуры совре-

менного Китая. Несмотря на проблемы, 

связанные с образовательными приорите-

тами и культурными сдвигами, появляют-

ся многообещающие разработки, направ-

ленные на возрождение эстетических 

чувств, решение ключевых задач. Многие 

из них связаны с музыкальной сферой. 

Принимая междисциплинарные подходы, 

сохраняя культурное наследие, используя 

цифровые технологии, Китай демонстри-

рует готовность воспитать поколение лю-

дей, обогащенных эстетическим понима-

нием, сочувствием. 

Одним из многообещающих направле-

ний является интеграция музыкального 

образования в более широкую систему 

эстетического воспитания. Музыка как 

разновидность искусства, выходящая за 

пределы культурных границ, предлагает 

уникальную возможность решить многие 

проблемы в воспитательном процессе. Её 

универсальный «язык» способен найти 

отклик у людей самого разного проис-

хождения, способствуя общему призна-

нию красоты и художественного самовы-

ражения. Вдобавок, музыкальное образо-

вание охватывает многочисленные обла-

сти: 

- теорию; 

- исполнение; 

- композицию. 

Благодаря этому обеспечивается все-

сторонний подход к эстетическому разви-

тию [1]. 

Важнейшим достоинством музыкаль-

ного образования является способность 

развивать творческие способности, само-

выражаться. Благодаря изучению различ-

ных музыкальных жанров, инструментов, 

композиционных техник, учащимся пред-

лагается мыслить нестандартно, выражать 

свои эмоции и идеи через звук [4]. Дан-

ный творческий процесс не только повы-

шает эстетическую чувствительность лю-

дей, но и развивает критическое мышле-

ние, умение справляться с проблемами, а 

также коммуникативные навыки, которые 

требуются для личного и профессиональ-

ного роста. 

В Китае музыкальное образование 

служит связующим звеном между тради-

ционными и современными проявлениями 

культуры. Богатое наследие страны, охва-

тывающее такие жанры, как опера, 

народная музыка, классические компози-

ции, обеспечивает весьма ценный базис 

для понимания культурной самобытности. 

Включив эти традиции в учебную про-

грамму по музыкальному направлению, 

преподавателя помогут обучающимся 

глубже понять социокультурные корни, 

одновременно изучая современные стили, 

содействуя гармоничному сочетанию ре-

троспективы и современности. 

Далее целесообразно подчеркнуть, что 

сотрудничество и командная работа вы-

ступают в качестве неотъемлемых аспек-

тов музыкального образования, поскольку 

ансамблевые выступления, групповые 

композиции нередко требуют координа-

ции и коллективных усилий. Рассматри-

ваемый аспект продуктивного взаимодей-

ствия сказывается на развитии следую-

щих полезных навыков и свойств: 

- межличностное общение;  

- сочувствие;  

- способность ценить различные воз-

зрения, мнения [2]. 

Иными словами, речь идёт о качествах, 

которые необходимы для построения 

максимально сплоченного, гармоничного 

общества. 

Помимо обозначенного выше, музы-

кальное образование способно сыграть 

определяющую роль в содействии куль-

турному обмену и взаимопониманию. 
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Знакомя учащихся с разнообразными тра-

дициями (в сфере музыки) со всего мира, 

преподаватели воспитывают тем самым в 

них чувство глобальной гражданственно-

сти, принятие культурного разнообразия. 

Такое межкультурное знакомство не 

только положительным образом отража-

ется на расширении эстетического круго-

зора людей, но и способствует формиро-

ванию сочувствия, толерантности, уваже-

ния к вариативным художественным про-

явлениям. 

Интеграция музыкального образования 

в широкую систему эстетической воспи-

тательной работы в Китае требует выра-

ботки и реализации комплексного подхо-

да.  

Во-первых, очень важно выделить 

адекватные ресурсы и финансирование 

для поддержки соответствующих про-

граммных инициатив в школах – подра-

зумевается, в частности, предоставление 

качественных инструментов, оборудова-

ния, а также квалифицированных препо-

давателей музыки.  

Во-вторых, требуется последователь-

ная и полноценная по содержанию разра-

ботка комплексной музыкальной учебной 

программы, соответствующей целевым 

установкам эстетического воспитания. С 

учётом этого целесообразно охватить тео-

рию, исполнительство, композицию, по-

нимание, отвечая различным стилям обу-

чения и интересам [5]. 

В дополнение к отмеченному, сотруд-

ничество между образовательными учре-

ждениями, культурными организациями, 

местными сообществами играет ключе-

вую роль в обогащении опыта музыкаль-

ного образования. Партнерство с профес-

сиональными ансамблями, артистами, 

культурными центрами предоставляет 

студентам бесценную возможность для 

практического обучения, участия в живых 

выступлениях, знакомства с локальными 

художественными традициями. 

В свою очередь, включение технологий 

в музыкальную образовательную сферу 

улучшает качество преподавания в Китае. 

Цифровые платформы, интерактивное 

программное обеспечение, мультимедий-

ные ресурсы – это увлекательные и захва-

тывающие способы изучения теории му-

зыки, композиции, техник исполнения, 

благодаря которым формируется более 

инклюзивная обучающая среда. 

Наконец, в Китае приветствуется прак-

тика признания и отметок достижения 

студентов и преподавателей в области му-

зыкального образования. Создание соот-

ветствующих программ, конкурсов, воз-

можностей для выступлений мотивирует 

и вдохновляет людей заниматься своими 

творческими увлечениями, а также повы-

шать осведомленность о важности эсте-

тического воспитания. 

Таким образом, музыкальное образова-

ние обладает огромным потенциалом (в 

контексте решения задач и нивелирования 

проблем эстетического воспитания в со-

временном Китае). Способствуя творче-

ству, самовыражению, культурному по-

ниманию, сотрудничеству, искусство че-

рез музыку воспитывает поколение лю-

дей, глубоко ценящих красоту, социо-

культурное разнообразие. Вместе с тем, 

важно иметь в виду, что реализация дан-

ного потенциала требует согласованных 

усилий со стороны политиков, педагогов, 

различных заинтересованных сторон, 

чтобы сделать музыкальное образова-

тельное направление максимально ре-

зультативным. Приняв преобразующую 

силу музыки, Китай создаёт эстетически 

подкованное и культурно обогащённое 

общество, вооружая своих граждан навы-

ками и взглядами, необходимыми для 

навигации во взаимосвязанном мире. 
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Иностранный язык является обязатель-

ным компонентом образовательной про-

граммы во всех учебных заведениях нашей 

страны. Чтобы передать учащимся каче-

ственные знания, преподавателю нужно 

иметь должный уровень подготовки и 

уметь использовать разнообразные учеб-

ные методы на уроке. И даже при наличии 

этих условий, проблем в образовательном 

процессе может возникнуть достаточно, 

одной из которых будет отсутствие воз-

можности общения с «носителями языка». 

Необходимость решения данной проблемы 

подталкивает многих педагогов к изуче-

нию языка с помощью просмотра филь-

мов. Кроме того, учитель ответственен за 

создание ситуаций общения на уроках 

иностранного языка с использованием раз-

личных приемов работы. Разнообразные 

видеофильмы и другие видеоматериалы 

могут помочь в достижении этой цели. В 

данной статье рассматривается, каким об-

разом видеоматериалы как средство обу-

чения могут повлиять на процесс изучения 

иностранного языка в лучшую сторону [2, 

4, 5]. 

Видеоматериалы являются одним из ви-

дов технических средств обучения, кото-

рые облегчают передачу информации и 

обеспечивают обратную связь в процессе 

её понимания и усвоения на уроках ино-

странного языка, тем самым улучшая язы-

ковые знания у учащихся. Внедрение 

фильмов в учебный процесс делает его бо-

лее живым и интересным, способствует 

расширению общего кругозора учащихся, 

а также обогащению их словарного запаса 

и развитию других языковых навыков [5]. 

Использование видеоматериалов на 

уроке помогает учащимся осваивать язык – 

его лексику, фонетику и грамматику. Так 

обучающиеся пополняют словарный запас 

новыми языковыми единицами. Нередко в 

видеоматериалах можно встретить и по-

лезные идиоматические выражения, такие 

как: 

1. A piece of cake – пустяковое дело; 

проще пареной репы (мультфильм “Босс 

Молокосос”); 

2. Break a leg – ни пуха, ни пера! (муль-

тфильм “Мадагаскар 2”); 

3. Call it a day – заканчивать (работу, за-

нятие); закругляться (мультфильм “Рапун-

цель. Запутанная история”); 

4. Get that off one’s chest – из-

лить/облегчить душу; гора с плеч (мульт-

фильм “В поисках Доры”); 

5. Get out of hand – выходить из под 

контроля (мультфильм “Холодное серд-

це”). 

Что касается грамматических знаний, 

учащиеся при помощи видеоматериалов 

учатся различать изученные грамматиче-

ские конструкции на слух, а также знако-
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мятся с их употреблением в разговорной 

речи. В пример рассмотрим следующие 

грамматические конструкции: 

1. There is, there are – используются, ко-

гда нужно описать собственное местопо-

ложение или объяснить собеседнику, где 

находится какой-либо объект. 

2. I like it, I do not like it – означают 

«мне нравится это» или «мне не нравится 

это». 

3. To be going to – переводится как «со-

бираться что-то сделать». 

4. It takes – используется, когда нужно 

сообщить, сколько времени требуется, 

чтобы выполнить действие. 

5. Used to – используется, чтобы описы-

вать действия и ситуации, которые были 

привычны в прошлом. Как правило, она не 

переводится [4]. 

В развитии фонетики также может по-

мочь просмотр фильмов или мультфиль-

мов на уроках и в свободное от учёбы вре-

мя. Так, учащиеся слышат правильное 

произношение слов, знакомятся с языко-

выми акцентами, которыми характеризует-

ся речь героев той или иной кинокартины. 

Таким образом, просмотр фильмов учит 

практическому применению языка в раз-

личных жизненных ситуациях, а также по-

могает учащимся перенять специфику об-

щения в странах изучаемого языка. Кроме 

того, благодаря просмотру иностранных 

фильмов, происходит усовершенствование 

навыков фонетики, лексики, грамматики. 

Помимо этого, развивается разговорный 

английский язык. Видеоматериалы в пре-

подавании английского языка – это не 

только полезный инструмент учебного 

процесса, но и залог хорошего времяпро-

вождения! [2]. 
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В современный период Российская Фе-

дерация сталкивается с новыми рисками, 

вызовами и угрозами, имеющими страте-

гический характер и затрагивающими ос-

новы национальной безопасности страны. 

Экономические и политические трансфор-

мации способны существенно преобразить 

жизнь людей во внутриполитической сфе-

ре и образ страны в международных отно-

шениях. В подобных условиях базовым 

основанием единения и сплочения граж-

дан выступает ценностная, духовная и 

культурная составляющая, задающая 

направленность их мировоззрения. 

Среди множества ценностных начал 

можно выделить наиболее характерные 

для российской истории традиционные 

семейные ценности, которые формируют-

ся как в процессе семейного и домашнего 

воспитания, так и в процессе ознакомле-

ния лица с общественными институтами 

(школа, вуз, СМИ и пр.) и участия в них. 

Представляется интересным анализ 

формирования традиционных семейных 

ценностей в ходе обучения в высшем юри-

дическом учебном заведении. В соответ-

ствии с новыми учебными планами с 

01.09.2023 студенты-юристы, обучающие-

ся на 1 курсе бакалавриата и специалитета, 

изучают дисциплину «Основы российской 

государственности». Данный предмет при-

зван на основе эффективной научно-

исследовательской и учебно-методической 

деятельности конкретизировать основные 

принципы и направления новой государ-

ственной молодежной политики, функции 

государства в области просвещения и 

высшего образования. Такую роль играет 

проект «ДНК России». В центре данного 

курса находится изучение понятия миро-

воззрения, обладающего структурой и свя-

зями элементов: человек, семья, общество, 

государство и страна. В юридической ли-

тературе справедливо указывается на 

необходимость особого внимания к семье 

как к самостоятельному носителю ценно-

стей мировоззрения и каналу первичной 

социализации, выделению традиционных 

семейных ценностей [2, с. 16-18]. 

В этой классификации семья представ-

лена взаимодействием ценностей любви и 

ответственности человека и семьи друг 

перед другом; семья обеспечивает устой-

чивость общества, выполняет обязанности 

перед государством, которое предоставля-

ет правовые гарантии для нее; наконец, 

семья способствует реализации целей со-

зидания и развития страны. Характерными 

являются символы домашнего очага для 

семьи, идея многодетности, правила по-

строения семьи в виде норм брачно-

семейного права, воспитательные практи-

ки и досуговая форма общения. 

Традиционные семейные ценности изу-

чаются в разделе 3 проекта ДНК России 

«Основы российской государственности», 

который называется «Российское мировоз-

зрение и ценности российской цивилиза-



70 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

ции». На наш взгляд, для их полноценного 

формирования в условиях вузовской среды 

можно выделить несколько современных 

образовательных технологий: 

1. Открытые лекции политиков, экспер-

тов, депутатов, посвященные раскрытию 

основополагающих понятий курса, кото-

рые не подменяют, а за счет авторитета и 

престижа лекторов расширяют и дополня-

ют представления студентов о теме дисци-

плины; 

2. Историко-деловые игры, направлен-

ные на поиск и идентификацию повсе-

дневных ценностей в качестве возможных 

видов традиционных семейных ценностей; 

3. Открытые дебаты и дискуссии о са-

мом понятии «семейные ценности», кото-

рое является неоднозначным; 

4. Просмотр обучающих фильмов и 

мультимедиа-материалов в Интернете на 

тематику семейных ценностей с последу-

ющим обсуждением в группах. 

Вместе с тем, учитывая специфику 

юридического образования и его связь с 

законодательным регулированием, изуче-

ние «Основ российской государственно-

сти» целесообразно вести во взаимосвязи с 

законодательной политикой в сфере се-

мейных отношений, основными разработ-

ками ученых в области семейного и граж-

данского права [3, с. 520]. 

Особую роль представления о семейных 

ценностях играют в становлении личности 

и профессиональном самоопределении со-

трудников полиции, поскольку уважение к 

семейным традициям и ролям позволит не 

только успешно продвигаться по карьер-

ной лестнице, но и повысить социальную 

престижность профессии сотрудника ор-

ганов внутренних дел [4, с. 217]. Отсюда 

традиционные семейные ценности должны 

обязательно изучаться в рамках ведения и 

иных дисциплин в вузах системы МВД 

России. 

Таким образом, в процессе юридиче-

ского образования современная образова-

тельная практика выявляет наличие новых 

направлений вузовской деятельности по 

формированию традиционных семейных 

ценностей. Данная тенденция представля-

ется полезной и правильной для становле-

ния профессионального мировоззрения и 

роста самосознания личности будущего 

юриста. 
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На сегодняшний день достаточно часто 

ставится вопрос об изменении базисных 

основ образования. Углубление и расши-

рение основных концепций в образова-

тельной сфере является актуальной темой 

и неотъемлемой для её улучшения на со-

временном этапе развития. 

Безусловно, современная школа при-

звана к внедрять развивающие технологии, 

которые помогают сформировать у уча-

щихся гражданскую позицию, ответствен-

ность и самостоятельность для принятия 

важнейших решений в жизненных ситуа-

циях. 

В развивающем обучении у обучаю-

щихся воспитываются достоинство, гор-

дость, свобода, стремление, самостоятель-

ность, целеустремленность и организован-

ность, а также инициативность, дисципли-

на и ответственность. 

В теории развивающего обучения на 

первом плане располагаются дидактиче-

ские задачи содержания, задач, целей 

и приёмов учебной и воспитательной дея-

тельности. 

Использование педагогических техно-

логий и их использование в педагогиче-

ском процессе является понятием содер-

жательным и обобщающим. 

Данное понятие может быть представ-

лено тремя углами зрения: 

1) Процессуально-описательным: опи-

сание совокупности и обозначенной цели, 

содержания и метода для того, чтобы до-

стигнуть результата; 

2) Научным: развивающие технологии 

выступают частью педагогического про-

цесса, которые проектируют их; 

3) Процессуально-действенным: играют 

роль в функционировании всех средств 

(личностных, методологических и инстру-

ментальных). 

Так, развивающие педагогические тех-

нологии работают не только в качестве 

науки, но и в качестве системы принципов 

и регулировании, которые применяются в 

образовательном процессе. 

В структуре педагогических технологий 

следуют, что данная технология прямо и, 

безусловно связана с учебным процессом, 

деятельностью учителя и обучающегося, 

средствами, методами и в целом структу-

рой.  

Таким образом, можно сказать, что в 

структуру развития технологий на уроках 

относятся: 

1) содержательная часть – цели обуче-

ния, содержания материала; 

2) концептуальная основа; 

3) процессуальная часть, организация 

самого учебного процесса. 

https://gb.ru/blog/priemy-obucheniya-detej/?from=blog_stati_ankor
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Так же, немаловажна деятельность учи-

теля по регулированию учебной деятель-

ностью учеников, диагностика процесса, 

использование конкретных форм и мето-

дов работы. 

А. Кононова при анализе подчеркивает 

признаки и характеристики развивающих 

технологий в процессе обучения, к кото-

рым относятся: планируемость, целост-

ность, направленность на получение ре-

зультата, системность, комфортные отно-

шения между учителем и учеником и эф-

фективность [2, с. 95]. 

Система исследовательских работ, 

напрямую относящаяся к инновационных 

технологиям, способствует решению про-

блем, помогает сформулировать и задать 

необходимые вопросы, решить возникаю-

щие задачи и проблемы при исследовании, 

сделать определенные выводы.  

Способы технологии в опорных кон-

спектах предоставляет возможность ис-

пользовать методические способы новых 

подходов с традиционными. Данная си-

стема способствует осмыслению нового 

материала, систематизации, хронологии 

знаний, а также, учить самостоятельному 

поиску необходимой информации. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в изучении истории тоже вхо-

дят в педагогические технологии развития. 

Учитель может воспользоваться мульти-

медийным уроком, благодаря которому 

ученики смогут самостоятельно составить 

опорные точки для изучения материала, а 

также лично создать презентацию, что и 

будет являться проектной деятельность. 

Следующей развивающей технологией 

являются – интегрированные уроки. Это 

урок, включающий в себя элементы твор-

чества, чтобы школьники могли воспроиз-

вести окружающий мир как единое и вза-

имосвязанное.  

Технологии в виде игры (игровые) от-

ражают взаимоотношения между участни-

ками процесса, повышают интерес к исто-

рии, историческому прошлого своего гос-

ударства или региона, формируют дисци-

плинированность и активируют познания в 

данной области, что безусловно, отражает-

ся на качестве образования. 

Помимо известных технологий, суще-

ствуют индивидуально-подобранные, од-

ной из таких: «Кейс-технология». 

Кейс-технологии включают в себя не 

только метод проектов и ролевую игру, но 

и ситуативный анализ. Такие технологии 

составлены таким образом, как повторение 

за учителем (пересказ текста или ответы 

на вопросы учителя). 

Еще одним примером может послужить 

технология творческих мастерских. Твор-

ческая технология представляет урочный 

процесс образования. Включает в себя по-

лучение знаний без ужесточенных про-

грамм, всестороннее развитие личности, 

творческую деятельность без оценки и в 

центре используется педагогика отноше-

ний.  

Отличительной чертой технологии яв-

ляется, что её можно использовать и в изу-

чении нового материала, и в повторении 

пройденного материала.  

Мастерская имеет сходства с проектной 

деятельностью, так как учитель воспроиз-

водит суть, над которой нужно работать. 

Ученики анализируют данную проблему и 

ищут варианты для её решения.  

Важно отметить, что профессия учителя 

связывает все возможные нити, идущие от 

педагогики, Г.К. Селевко писал: «Откры-

тие, сделанное ученым, когда оно оживает 

в человеческих взаимоотношениях, в жи-

вом порыве мыслей и эмоций, предстает 

перед учителем, как сложная задача, ре-

шить которую можно многими способами, 

и в выборе способа, в воплощении теоре-

тических истин в живые человеческие 

мысли и эмоции, как раз и заключается 

творческий труд учителя» [4, с. 92]. 

Упоминая о сложных задачах педагога, 

безусловно, встает вопрос о физическом и 

психологическом здоровье учеников, по-

этому существуют здоровье-сберегающие 

технологии.  

Технология заключается в сохранении 

здоровья за период обучающего процесса, 

в вырабатывание знаний о здоровом обра-

зе жизни и применении этих знаний.  

Интеграция в педагогическом процессе, 

так же, вступает важным элементом. 

Представляет собой взаимопроникновение 
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в одном учебном материале несколько 

знаний в разных направлениях.  

Проводят такие уроки в достаточно ин-

тересном формате, используют различные 

виды работы на протяжении всего урока, 

что позволяет удержать внимание учени-

ков и повысить уровень эффективности на 

уроке. 

Идеи технологии сотрудничества вошли 

во многие нынешние современные техно-

логии и образовали базу среднего образо-

вания. Но, тем не менее, как единая и до-

полненная система не реализована в кон-

кретном факте. 

Таким образом, технологии развиваю-

щего обучения является комплексным по-

нятием, в которое входит достаточно мно-

го элементов. Именно нынешние техноло-

гии обучения имеют возможность сделать 

образовательно-воспитательный процесс 

значимым и полностью раскрыть, про-

явить лидерские качества школьников.  

Как удалось выяснить, самыми распро-

страненными и актуальными технология-

ми являются: технология критического 

мышления, игровая форма, информацион-

ные технологии и творческие. 

Но помимо актуализации и распростра-

нения технологий, успех образовательного 

процесса состоит в возможности учителем 

усовершенствования каждой из техноло-

гий для определенного класса и ребенка. 

Только компетентный и творческий педа-

гог сможет воспитать и подарить знания 

учащимся. 
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Ускорение общественного развития, 

широкое внедрение IT-технологий и высо-

кие требования современного рынка труда 

явно показывают, что традиционная си-

стема обучения устарела. Для формирова-

ния компетентных молодых специалистов 

в образовательных учреждениях необхо-

димо использовать инновационные мето-

ды обучения, которые способствуют раз-

витию креативности, а также познаватель-

ных, коммуникативных и личностно-

активных качеств современных студентов. 

Два наиболее популярных определения 

инновации в образовании известны: пер-

вое определяет инновацию как любой но-

вый метод, проект или идею, введенные 

сознательно в систему традиционного об-

разования; второе определение говорит о 

педагогической инновации как целена-

правленном новшестве, вносящем новые 

элементы в образовательную среду для 

улучшения всей образовательной системы. 

Многих известных педагогов и математи-

ков, таких как В.П. Беспалько, 

Б.В. Гнеденко, В.В. Давыдов, 

В.А. Далингер, Л.Д. Кудрявцев, 

И.Я. Лернер, В.М. Монахов, A.A. Столяр и 

др. волновала проблема содержания и по-

вышения качества образования, и матема-

тического том числе [1]. 

Сегодня преподаватели должны внед-

рять разнообразные инновации и конку-

рентные методики, которые позволяют 

студентам лучше усваивать учебный мате-

риал. Активные методы обучения отлича-

ются высокой степенью вовлеченности 

студентов в учебный процесс, стимулируя 

их когнитивную и творческую активность 

при решении поставленных задач. Это со-

здает ощущение успеха у молодых людей, 

мотивируя их на активное участие. В рам-

ках нестандартных занятий-соревнований 

студенты взаимодействуют друг с другом, 

работая в команде и играя в игровом фор-

мате. Такие занятия должны быть увлека-

тельными и стимулировать самостоятель-

ное изучение материала. Использование 

активных форм обучения требует, как ин-

дивидуального, так и группового решения 

задач, что содействует новому уровню 

взаимодействия между студентами и пре-

подавателем. Однако для успешного при-

менения таких методов необходима серь-

езная подготовка как в плане психологии, 

так и методологии. Для проверки знаний, 

контроля успеваемости и стимулирования 

активности студентов можно использовать 

цепочку по теории, где математические 

термины из предыдущих утверждений 
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включаются в последующие высказыва-

ния. 

Исследование в области использования 

инновационных методов преподавания для 

формирования математической компе-

тентности будущих учителей начальных 

классов имеет большое значение для раз-

вития образовательной системы и повы-

шения качества обучения. Математическая 

компетентность представляет собой слож-

ный многогранный навык, который вклю-

чает в себя умение понимать математиче-

ские концепции, применять их на практи-

ке, решать математические задачи, а также 

обладать математической культурой и го-

товностью к постоянному развитию своих 

математических знаний и умений. Форми-

рование математической компетентности у 

будущих учителей начальных классов яв-

ляется одной из ключевых задач образова-

тельной системы, поскольку от уровня их 

математической подготовки зависит каче-

ство обучения школьников. Структура ма-

тематической компетентности включает 

следующие компоненты [2]: 

- знание математических понятий и за-

конов; 

- умение применять математические ме-

тоды для решения задач; 

- умение анализировать и интерпрети-

ровать математическую информацию; 

- развитие логического мышления и аб-

страктного мышления. 

Каждый из этих компонентов играет 

важную роль в формировании математи-

ческой компетентности у будущих учите-

лей начальных классов и требует специ-

ального внимания при организации обра-

зовательного процесса. Способность обу-

чаемых мыслить логически, оценивать, 

отбирать и использовать информацию, 

принимать решения самостоятельно, а 

также применять полученную в универси-

тете и школе систему математических зна-

ний, умений и навыков для построения и 

исследования математических моделей, 

необходимых при решении профессио-

нальных задач – все это составляет мате-

матическую компетенциию. 

Для успешного формирования матема-

тической компетентности у будущих учи-

телей начальных классов необходимо 

применять различные педагогические под-

ходы, такие как [3]: 

- проблемно-ориентированный подход, 

который позволяет студентам самостоя-

тельно исследовать математические задачи 

и находить решения; 

- интерактивные методы обучения, та-

кие как работа в группах, дискуссии, про-

ектная деятельность, которые способству-

ют активизации учебной деятельности 

студентов; 

- игровые методики, которые делают 

процесс обучения более интересным и эф-

фективным. 

Итак, «компетентностный подход явля-

ется необходимым условием обеспечения 

непрерывности образования, его фунда-

ментальности, а системообразующие еди-

ницы, в частности математические компе-

тенции, выступают как конкретные цели 

высшего профессионального образова-

ния». 

Эффективное сочетание различных пе-

дагогических подходов позволяет создать 

благоприятные условия для формирования 

математической компетентности у буду-

щих учителей начальных классов. Инно-

вационные методы преподавания матема-

тики представляют собой современные 

подходы к организации учебного процес-

са, направленные на активизацию учебной 

деятельности студентов, развитие их твор-

ческого мышления и формирование мате-

матической компетентности. Рассмотрим 

некоторые из них подробнее [4]: 

1. Проблемно-ориентированный под-

ход: Этот метод предполагает постановку 

перед студентами реальных или вымыш-

ленных математических задач, требующих 

применения знаний и умений для их ре-

шения. Студенты самостоятельно анали-

зируют задачу, выделяют ключевые мо-

менты, разрабатывают стратегию решения 

и проверяют результаты. 

2. Интерактивные методы обучения: 

Включают в себя работу в группах, об-

суждение математических задач, проект-

ную деятельность, использование интерак-

тивных технологий и приложений. Эти ме-

тоды позволяют студентам обмениваться 

опытом, обсуждать различные подходы к 

решению задач, активно участвовать в 
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учебном процессе и развивать коммуника-

тивные навыки. 

3. Игровые методики: Игры и игровые 

ситуации позволяют сделать процесс обу-

чения более интересным и захватываю-

щим. Математические игры развивают ло-

гику, внимание, быстроту мышления, а 

также помогают закрепить математиче-

ские знания и умения. Примерами таких 

игр могут быть игры с числами, логиче-

ские головоломки, математические кросс-

ворды и т.д. 

4. Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ): 

Применение современных технологий в 

обучении математике позволяет создать 

интерактивные учебные ресурсы, визуали-

зировать математические концепции, про-

водить онлайн-тестирование и обратную 

связь. Это способствует повышению моти-

вации студентов, улучшению понимания 

материала и развитию компьютерной гра-

мотности. 

Важным результатом исследования яв-

ляется выявление значимости инноваций в 

образовании для эффективного обучения 

математике. Использование современных 

методов позволяет стимулировать актив-

ность студентов, развивать их творческое 

мышление, формировать навыки самосто-

ятельной работы и повышать общую ма-

тематическую компетентность. Дальней-

шее развитие исследований в этой области 

позволит углубить понимание о влиянии 

инновационных методов на процесс обу-

чения математике и оптимизировать учеб-

ный процесс в целом. 
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Ключевые слова: рецептивная деятельность, речевое взаимодействие, аутентичный 

текст, учебно-развивающее задание, языковая среда. 

  

Актуальность обращения к данной теме 

обусловлена тем, что изучить иностран-

ный язык вне языковой среды можно толь-

ко при условии систематичного, углублен-

ного, разнообразного чтения как средства 

познания и общения. Только чтение может 

дать возможность запомнить и начать ко-

пировать речевые образцы на уровне фраз, 

узнать, в каком контексте и как именно 

используются те или иные слова и какие 

комбинации они могут образовывать [1]. 

В лингвистике чтение определяется как 

«сложный вид рецептивной коммуника-

тивной деятельности, в основе которой 

лежит определенная последовательность 

познавательной деятельности по извлече-

нию и пониманию информации, содержа-

щейся в письменном тексте».  Именно 

чтение оригинальной литературы помогает 

понять иную культуру, способствует воз-

никновению интереса к изучению языка, 

расширяет кругозор студентов [2]. 

Одна из главных целей организации 

процесса чтения – получение информации 

из предлагаемых текстов. Это важный ис-

точник и средство расширения словарного 

запаса, совершенствования навыков рече-

вого взаимодействия.  

Существуют различные точки зрения по 

поводу того, какие этапы работы над тек-

стом необходимо использовать в учебном 

процессе, какие из них являются наиболее 

эффективными, но традиционная методика 

обычно выделяет 3 этапа работы над лю-

бым текстом: дотекстовый, текстовый и 

послетекстовый. Соответственно, после-

довательность работы над текстом, следу-

ющая: предречевые упражнения, контроль 

понимания содержания, контроль понима-

ния важных деталей текста (анализ и 

оценка) [3]. 

Аутентичные тексты для чтения долж-

ны быть связаны с лексической тематикой, 

соответствовать уровню языковой подго-

товки обучающихся. Блок упражнений к 

текстам предполагает выполнение разно-

образных заданий не только на занятиях, 

но и самостоятельную работу. 

Можно предложить следующую систе-

му учебно-развивающих заданий. Она 

включает в себя основные части и разделы 

к ним. 

1. Подготовительные задания. Обес-

печивают мотивацию учебной деятельно-

сти, усвоение опорных знаний. 

В эту часть заданий можно включать 

активный словарь, список глаголов с 

управлением, упражнения на закрепление, 

которые помогают правильно понять ос-

новное значение сложносоставных лексем. 

Задания этой группы позволяют лучше 

ориентироваться в оригинальном тексте и 

облегчают его понимание. 

2. Формирующие задания. Включают 

повторение учебного материала, отработ-

ку, самостоятельное выполнение. 
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 Эти задания в основном тренировочно-

го характера. Это может быть перечень 

вопросов разного типа, отражающих со-

держание предложенного текста. Выпол-

нение заданий данной части подготавлива-

ет обучающихся к обмену мнениями по 

содержанию прочитанного. 

3. Творческие задания. Способствуют 

развитию и осуществлению творческой 

деятельности. 

В этой части блока предлагаются темы 

для дискуссий, выступлений по ключевым 

проблемным вопросам с последующим об-

суждением. Такая работа помогает пра-

вильно понять содержание текста или 

произведения в целом. [4] 

Чтение книг на иностранном языке – 

отличный способ улучшить языковые 

навыки и расширить свой словарный за-

пас, лучше понять культуру, историю и 

традиции страны изучаемого языка.  Мож-

но с уверенностью утверждать, что уро-

вень владения языком прямо пропорцио-

нален количеству прочитанных на этом 

языке текстов. 

Но что же именно читать и где находить 

нужные тексты? Сегодня существует до-

вольно большое количество специальной 

адаптированной литературы для чтения, 

выпущенной немецкими издательствами и 

изначально разбитой по уровням владения 

языком. Принципиальный момент – тек-

сты для чтения должны соответствовать 

языковому уровню обучающегося, а лучше 

– быть на уровень ниже. Если студент вла-

деет уровнем А2, то лучше читать книги 

для уровня А1. Более легкий текст повы-

сит вероятность того, что будет прочитан 

больший объем текстового материала. 

Многие считают, что читать книги на 

немецком языке можно только на продви-

нутом уровне. Но это не совсем верное 

предположение. Надо начинать читать с 

начального уровня и результат проявится в 

улучшении устной и письменной речи. 

Специалисты института И.Гете (Немецкий 

культурный центр имени Гете при Гер-

манском Посольстве в Москве) предлага-

ют рекомендации при выборе и чтении 

книг [5]. 

• Для начинающих (уровень А1-А2) 

Лучше выбирать адаптированные кни-

ги, которые написаны более простым язы-

ком, короткими предложениями. Рекомен-

дуется использовать способ Ильи Франка. 

По его методу предлагается прочитать не-

сколько абзацев с лексическими и грамма-

тическими пометками на русском языке, а 

затем закрепить новую информацию чте-

нием тех же абзацев, но уже без подсказок. 

Эффективным будет также чтение 

вслух, что улучшит произношение и по-

нимание языка в целом. 

• Для среднего уровня (В1-В2) 

Можно выбирать более сложные тексты 

и книги, пробовать читать повести, рома-

ны или даже научно-популярные книги на 

немецком языке. Не лишним будет ис-

пользовать словарь и делать пометки. Не 

исключается чтение вслух. 

Еще один методический прием - читать 

книги на немецком, которые были прочи-

таны на родном языке. Это поможет вам 

лучше ориентироваться в сюжете и 

уменьшит количество трудностей, связан-

ных с пониманием текста. 

• Для продвинутого уровня (С1-С2) 

Начинать читать литературу известных 

немецких авторов, выбирая достаточно 

объемные произведения. На этом уровне 

владения языком в чтение включается 

профессиональная литература по выбран-

ным интересам. Дополнительно к любому 

произведению можно прочитывать лите-

ратурные, культурные и исторические от-

сылки к тому временному периоду, в ко-

торый было создано произведение [6]. 

Как показывает практика, для более 

эффективной организации образователь-

ного процесса можно предложить обуча-

ющимся ряд советов для чтения книг на 

немецком языке: 

1. Начните с адаптированных книг, 

чтобы изучить базовые слова и фразы. 

2. Используйте словарь, чтобы пере-

водить незнакомые слова и выражения. 

3. Читайте каждый день, чтобы улуч-

шить свой язык. 

4. Попробуйте читать вслух, чтобы 

улучшить свое произношение. 

5. Изучайте грамматику и устойчивые 

выражения параллельно с чтением. 
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6. Записывайте незнакомые слова и 

выражения в блокноте для повторения. 

7. Выбирайте книги, которые соответ-

ствуют вашим языковым целям. 

8. При чтении профессиональной ли-

тературы изучайте лексику, специализиро-

ванную на вашей профессиональной обла-

сти. 

9. Выбирайте различные жанры для 

чтения, расширяя свой словарный запас. 

10.  Читайте книги с постепенно увели-

чивающейся сложностью. 

11.  Пробуйте читать книги на немец-

ком языке с аудио - книгой для лучшего 

понимания. 

12.  Изучайте идиомы и фразовые гла-

голы, чтобы улучшить свой разговорный 

язык. 
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Аннотация. В работе автор осуществляет анализ самостоятельной учебной дея-

тельности студентов в процессе изучения иностранного языка. Самостоятельная рабо-

та является важной составной частью и основой подготовки будущего специалиста, по-

скольку цель самообучения – личная мотивация в отношении овладение иноязычным ма-

териалом и усвоение учебного действия с последующим его проработкой на практиче-

ских занятиях. Практическая реализация такой цели способствует формированию твор-

ческой личности и креативного решения задач интеграции обучения и воспитания, осу-

ществлению принципов развивающего обучения. 
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Кардинальные изменения в обществе 

выделили неотложную потребность в 

формировании и развитии личности, кото-

рая может быть гибкой и инновационной в 

нестандартных ситуациях ХХ века. Имен-

но поэтому от работы с молодежью и ор-

ганизации учебного процесса в заведениях 

среднего и высшего образования сегодня 

зависит конкурентоспособность нашей 

страны. Задание современности заключа-

ется в создании условий, которые опти-

мально способствовали раскрытию воз-

можностей и формирование одаренных 

личностей и дальнейшего сохранения ин-

теллектуального потенциала нашего госу-

дарства. 

Проблема формирования у студентов 

умений учиться является одной из глав-

ных, решение которой в значительной сте-

пени зависит усовершенствование всего 

учебного процесса, направленного на все-

стороннее развитие одаренной личности, и 

результат – подготовку студентов к про-

фессиональной деятельности.  

Сформированность производительных 

умений создает условия для полноценного 

использования выпускниками высших 

учебных заведений собственных усилий, 

способностей и дарований. Общественные 

изменения и активные миграционные про-

цессы сегодня повлекли за собой быстрое 

трансформирование цели учебного про-

цесса - перенос приобретенных знаний в 

новых, производственных условиях. Овла-

дение оперативными интеллектуальными 

общеучебными умениями и навыками 

определяет «компетентность» будущего 

специалиста.  

Современные психологи и методисты 

придерживаются мнения, что цель образо-

вания состоит в создании условий для пе-

рехода каждого ученика или студента к 

самостоятельному обучению, самовоспи-

тания и творческого развития своей лич-

ности, что в дальнейшем будет способ-

ствовать становлению социально активной 

личности. 

Самостоятельное обучение – это основ-

ное из условий качественного образова-

тельного процесса, в течение которого 

происходит формирование знаний, умений 

и навыков студента. Оно способствует 

развитию творчества и активизации прие-

мов познавательной деятельности, побуж-

дает к креативным подходам в решении 

различных задач (технических, экономи-

ческих и научных).  

Самообразование в свою очередь явля-

ется одним из самых сложных видов си-

стематической познавательной деятельно-
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сти, во время которой человек сам ставит 

перед собой познавательную цель и зада-

чи, определяет пути достижения цели, 

контролирует ход самостоятельной работы 

и пополнения знаний, а также сама оцени-

вает и совершенствует их результаты. Же-

лание личности осуществлять самообразо-

вательную деятельность зависит 

в значительной степени от осознания 

ею факта необходимости получения зна-

ний путем самообразования и возможно-

стью их применения для расширения диа-

пазона их деятельности. 

Эффективность самостоятельного обу-

чения зависит от ряда факторов: 

- сформированности производительных 

умений студента; 

- оптимального сочетания аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы; 

- проведение занятий-консультаций в 

начале изучения курса. 

При планировании самостоятельной де-

ятельности особое внимание уделяется: 

- ознакомление с учебной дисциплиной, 

средствах поиска информации в опреде-

ленной сфере, методах работы с источни-

ками информации и т.п.; 

- содействие и обеспечению студентов 

необходимой методической и учебной ли-

тературой; 

- осуществление контроля за самостоя-

тельной работой и ряда мер, будут побуж-

дать к более качественному ее исполне-

нию. 

Мотивационный фактор – один из важ-

нейших аспектов самостоятельной работы. 

Каждый преподаватель/учитель знает, что 

обучение проходит успешно, в условиях 

сформированности у студента позитивной 

мотивации, познавательного интереса, по-

требности в получении новых знаний и 

информации, чувство долга, ответствен-

ность и другие мотивы. 

По определению «мотивация» – это со-

вокупность психологических явлений, при 

которых отражено наличие в человеческой 

психике определенной готовности, 

направляющей к достижению цели; систе-

ма мотивов или стимулов, побуждающая 

человека к конкретных форм деятельности 

или поведения (Социолого-

педагогический словарь, 2004; 97). Иссле-

дованию мотивации посвящены научные 

труды зарубежных ученых и методистов 

(Д. Аткинсон, Ж. Годфруа, У. Джеймс, 

К. Мадсен, А. Маслоу, З. Фрейд, Г. Холл и 

др.).  

По определению ученых формирова-

нию положительной мотивации студентов 

способствуют: 

1) четкая организация процесса обуче-

ния; 

2) содержание задач и способы их вы-

полнения; 

3) стимулирование контролирующей 

функции; 

4) устранение деструктивных факторов. 

Структура мотивации включает следу-

ющие компоненты, существенно влияю-

щие на эффективность и результативность 

самостоятельной обработки учебного ма-

териала: 

– удовольствие от самой деятельности; 

– значимость непосредственного ре-

зультата; 

– мотивация вознаграждения за дея-

тельность, 

– опосредованное влияние на личность. 

Первый структурный компонент явля-

ется «гедоническим» составляющим моти-

вации, другие – определяющие в структуре 

мотивации. 

О том, и первый, и второй (удовлетво-

рение и значимость) компоненты опреде-

ляют направленность, ориентацию на про-

цесс и результат деятельности. 

Мотивация и влияние (третий, четвер-

тый компоненты) только фиксируют 

внешние (отрицательные и положитель-

ные по отношению к деятельности) факто-

ры воздействия. Мотивация формируется, 

в зависимости от ситуации, из разных мо-

тивирующих факторов. В связи с этим, 

определяют – внутреннюю и внешнюю 

мотивацию. Внутренняя мотивация отра-

жает процесс деятельности, при котором 

студент самостоятельно заинтересован в 

обучении, то есть он учится по собствен-

ной инициативе, придерживаясь собствен-

ных побуждений. 

Следует заметить, что внутренняя мо-

тивация может быть латентной (скрытой) 

(например, надежда, признание, самоопре-

деление) и явной (осознанной) (например, 
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карьера, деловые связи, разнообразие, лю-

бопытство, компетентность). 

Внешняя мотивация состоит из моти-

вов, находящихся вне личных интересами 

студента, – внешними условиями, или ма-

териальными (поощрение, наказания) или 

социальными мотивами (соревнование, 

признание или чувство группы). 

Однако сложно провести четкую грани-

цу между внутренней и внешней мотива-

цией и рассматривать их как две обособ-

ленные категории. Наружные мотивы в 

функциональном плане опираются, бази-

руются на внутренних мотивах. Препода-

ватели должны четко осознавать причины, 

цель – внешние мотивы процесса овладе-

ние учебным материалом каждого студен-

та. 

Во время овладения учебным материа-

лом, положительная мотивация может 

быть сформирована как на основе внут-

ренней, так и внешней мотивации студен-

та. Но внутренняя мотивация является 

наиболее устойчивой, хотя процесс ее 

формирования намного более сложный и 

длительный. 

Владение иностранным языком являет-

ся одним из видов социальной активности 

человека. В современном высшем образо-

вании иностранный язык воспринимается 

как неотъемлемый компонент профессио-

нальной подготовки будущего специали-

ста неречевого профиля, образованного 

специалиста и развитие его творческого 

потенциала с целью формирования актив-

ной жизненной позиции. 

Творческий потенциал и актуальная 

креативность – главная движущая сила 

способствует становлению и самореализа-

ции личности, благодаря которой проис-

ходят положительные перемены в обще-

стве. В современной психологии довольно 

остро поднимается вопрос о создании 

условий для развития творческих способ-

ностей студентов.  

 Творческий потенциал – это аспект ин-

теллекта, характеризующийся новизной в 

мышлении и решении задач. Творчество 

предполагает дивергентное мышление, 

поиск и реализацию значительного коли-

чества нестандартных вариантов решения 

любой какой ситуации (например, не-

обычное использование, ассоциативные 

связи)». 

Под дивергентным (от англ. divergent – 

разный) мышлением понимается поиск ре-

зультата по всем направлениям, что часто 

приводит к оригинальным решений. По 

мнению Дж. Гилфорда, под креативностью 

следует понимать способность отказы-

ваться от стереотипных образов мышле-

ния. Основой креативности является ди-

вергентное мышление». Люди, у которых 

достаточно развит именно этот тип мыш-

ления, свободны от определенных стерео-

типов, они могут предлагать множество 

способов решение одной проблемы, не-

обычные и нестандартные варианты, про-

изводить много новых и интересных идей. 

Именно от особенностей мышления зави-

сит то, насколько успешно человек справ-

ляется с решением не только профессио-

нальных, но и жизненных проблем и ситу-

аций. 

Определение Э. Фромма относительно 

творческой одаренности как способности 

удивлять и узнавать, умение находить ре-

шение в нестандартных ситуациях, наце-

ленность на открытие нового и способ-

ность глубокого осознания своего опыта, 

тесно переплетается с определением креа-

тивности психологом Дж. Гилфордом. Та-

ким образом, согласно этой формулировке, 

критерием творчества является не каче-

ство результата, а процессы, активизиру-

ющие творческую производительность. 

При определении креативности (твор-

ческой одаренности) и Дж. Гилфорд, и 

Э. Торанс выделяют следующие критерии:  

Производительность – способность 

продуцирования максимально большого 

количества. идей. Этот показатель не спе-

цифичен для творчества, однако, чем 

больше идей, тем больше возможностей 

для выбора из них наиболее оригиналь-

ных. 

Гибкость – способность легко перехо-

дить от разноплановых явлений. Противо-

положное качество называют инертностью 

мышления. 

Оригинальность – один из основных 

показателей творческой одаренности. Это 

способность выдвигать новые, неожидан-
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ные идеи, существенно отличающиеся от 

общепринятых. 

Другой показатель творческой одарен-

ности – «разработанность»: одни умеют 

лучше продуцировать оригинальные идеи, 

другие – подробно, творчески разрабаты-

вать существующие. Эти варианты творче-

ской деятельности специалистами не ран-

жируются, считается, что это разные спо-

собы реализации творческой личности. 

Одаренность способна существовать 

только в постоянном движении и разви-

тии, а творчество существует только в ди-

намике: развивается или угасает. Задачи 

преподавателей – создавать благоприят-

ные условия для активизации творческого 

потенциала студентов. 

Целью овладения иностранными язы-

ками в неязыковом вузе является обучение 

студентов иноязычного общения в про-

фессиональной сфере. Главной задачей 

преподавание - подготовка творчески 

мыслящих личностей, умеющих на прак-

тике применять полученные знания и уме-

ния, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

На занятиях по иностранному языку 

преподаватели активно используют разные 

методы с целью повышения творческой 

активности студентов. Например, метод 

ролевой игры является отличным стиму-

лом для выявления творческих способно-

стей и результатов самостоятельного про-

цесса обучения студента. Интересным, 

есть следующий игровой прием. После 

изучения определенной темы, что касается 

их будущей специальности, студентам 

предлагается выступить в роли одного из 

персонажей (ученый на конференции; ме-

неджер компании; посетитель, новый ра-

ботник отдела и т.д.). В ходе ролевых игр 

студенты должны воспринимать информа-

цию по слуху и формулировать свои вы-

сказывания.  

Сначала подобный вид задач вызвал у 

студентов определенные затруднения, но 

при регулярном его использовании на за-

нятиях этот метод помогает учащемуся 

адаптироваться к языковой среде. Такая 

деятельность побуждает студентов к при-

нятие собственных решений, формулиро-

вание вопросов и ответов, построение мо-

нологических высказываний, умение четко 

и аргументированно излагать свою виде-

ние. 

Подобные задачи способствуют пре-

одолению как психологического, так и 

языково- речевого барьера, а также спо-

собствуют развитию творчества, умению 

работать в команде формируют ответ-

ственность и дисциплинированность. Во 

время занятия осуществляется сочетание 

мотивов, эмоций, взглядов, цели и ожида-

ний студентов – с одной стороны, и обу-

чающих ситуаций, групп подростков, пре-

подавателя и их поведением, учебного ма-

териала – с другой. 

 Учебный предмет «иностранный язык» 

делает значительный вклад в культуру ум-

ственного труда подростков за счет разви-

тия таких специфических учебных умений, 

как умение пользоваться лингвистически-

ми словарями, грамматическими справоч-

никами, методическими указаниями отно-

сительно рационального выполнения 

практических задач, специализированной 

справочной литературой. Все эти виды ра-

боты учат студентов работать самостоя-

тельно и креативно. Перевод иностранных 

лексических единиц достаточно эффек-

тивно способствует формированию не 

только лингвистических навыков, но и ак-

тивизирует дивергентное мышление и 

творчество студентов. Успешное выпол-

нение данной задачи является свидетель-

ством заинтересованности таким видом 

деятельности подростков и широкой воз-

можностью продемонстрировать свои 

умения и навыки самостоятельной обра-

ботки материалов сленговых выражений в 

деловой речи. 

 В результате исследования студентам 

было предложено проанализировать и 

описать распространенные сленговые из-

речения, заменяющие слово деньги в ан-

глийском языке.  

 Результаты самостоятельной учебной 

деятельности наглядно продемонстриро-

вали студентам, что английский професси-

ональный слэнг является диалектом соци-

ума. Он отличается от стандартов только 

специфической (терминологической) лек-

сикой и более высоким уровнем эмоцио-

нальности. Большинство выражений фоку-
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сировали ценностные ориентиры говоря-

щих в частности и отношение к матери-

альным благам в англо- американской 

лингвокультуре в целом. Язык какой-либо 

профессии нельзя отнести к какому-либо 

варианту – английскому, американскому 

или британскому. Вышеприведенное опи-

сание выводов самостоятельной обработки 

учебного материала является ярким при-

мером обращения к проблемному обуче-

нию и его влияния на формирование моти-

вации студентов. 

Познавательный интерес исчезает без 

поиска, творчества, постоянного движения 

процессов и обновление знаний, умений и 

навыков Производительную мотивацию, 

что вызывается проблемными ситуациями, 

характеризуют следующие элементы 

мышление как оригинальность выводов, 

нестандартность ответов, скорость и целе-

сообразность действий, чувство проблемы, 

способность выявлять новые аспекты объ-

екта исследование, способность интегри-

ровать новые идеи, гипотезы; гибкость 

мышления; способность классифициро-

вать, обобщать, синтезировать; умение 

трансформировать прошлый опыт для по-

лучения новых знаний; критичность и са-

мостоятельность мышления, устойчивость 

и глубина знаний. 

 Самостоятельная учебная деятельность 

студентов является необходимым услови-

ем современного образовательного про-

цесса. 

 Самостоятельная работа – это самосто-

ятельная учебно-познавательная деятель-

ность проблемного, творческого и практи-

ческого характера, основанного на владе-

нии студентами знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными на практиче-

ских занятиях по иностранному языку. 

 Самостоятельная работа является важ-

ной составной частью и основой подготов-

ки будущего специалиста, поскольку цель 

самообучения – овладение и усвоение 

учебного действия с последующей ее про-

работкой на практических занятиях. Прак-

тическая реализация такой цели способ-

ствует решению задач интеграции обуче-

ния и воспитанию, осуществлению прин-

ципов развивающего обучения, формиро-

ванию творческой личности и креативного 

специалиста. 

Самостоятельная учебная деятельность 

способствует формированию мотивации и 

креативности студентов в современных 

условиях реформирования образователь-

ной отрасли. 

Самостоятельная работа по иностран-

ному языку решает следующие задачи: 

– усовершенствование знаний, навыков 

и умений, приобретенных на практических 

занятиях; 

– расширение мировоззрения студен-

тов; 

– развитие творческих способностей, 

самостоятельности, эстетических вкусов. 

Эффективность учебной деятельности 

зависит от готовности студента к самообу-

чению и его индивидуальные качества. 

Способность к самообучению есть одной 

из важнейших предпосылок не только 

успешного овладения иностранным язы-

ком, но и формирование навыков самосто-

ятельной деятельности вообще. 

Центральной проблемой организации 

самостоятельной навальной деятельности 

есть проблема обеспечения высокой внут-

ренней мотивации к самостоятельному ее 

овладение.  

Производительность самостоятельной 

работы по иностранному языку зависит от 

психолого-педагогических условий ее ор-

ганизации: 

– мотивации учебно-познавательной де-

ятельности студентов; 

– реализации профессионально-

коммуникативной компетенции студента; 

– осуществление контроля учебных до-

стижений. 

Главной задачей самостоятельной учеб-

ной деятельности является формирование 

навыков и умений самообучения и само-

образования, необходимых не только для 

овладения иностранным языком, но и 

профессиональными компетенциями для 

дальнейшего карьерного рост студентов 

как специалистов. 
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Abstract. In the work, the author analyzes the independent learning activities of students in 

the process of learning a foreign language. Independent work is an important component and 

basis for the preparation of a future specialist, since the goal of self-study is personal motivation 

in relation to mastering foreign language material and mastering educational actions, followed 

by its development in practical classes. The practical implementation of this goal contributes to 

the formation of a creative personality and creative solutions to problems of integration of train-

ing and education, and the implementation of the principles of developmental education. 
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Аннотация. В данной статье исследуется организация самостоятельной работы 

студентов в образовании на основе информационных технологий. Авторы подчёркивают, 

что организация самостоятельной работы студентов в образовании на основе 

информационных технологий приводит к радикальным изменениям в современной 

системе образования, в частности в самостоятельной работе студентов. 

Ключевые слова: педагогика, образование, информационные технологии, самостоя-

тельная работа, преподаватель, студент. 

 

Проблема организации самостоятель-

ной работы учащихся не является новой в 

педагогике. Впервые на эту проблему об-

ратили внимание в конце 20-х и 30-х годах 

20- века. Были выявлены важные призна-

ки, характеризующие их познавательную 

активность. С течением времени, педагоги 

пытались разработать такую систему са-

мостоятельной работы, которая учитывала 

бы операции мышления при работе уча-

щихся с разными объектами познания и 

использовании разных источников знаний. 

Если сравнить подходы педагогов к 

сущности понятия «самостоятельная рабо-

та», то можно отметить общие черты, ко-

торые их объединяют: отсутствие непо-

средственного участия преподавателя, са-

мостоятельность и активность студента и 

взаимодействие преподавателя и студента 

для достижения цели. Разнообразие под-

ходов педагогов к определению понятия 

позволяет преподавателю определить роль 

и степень участия студента в процессе са-

мостоятельной работы в организации 

учебного процесса, подготовке методиче-

ских материалов, планировании самостоя-

тельной работы по конкретной теме или 

междисциплинарному курсу, учёте моти-

вации [1]. Эта деятельность позволяет сту-

дентам организовать деятельность, спо-

собствующую приобретению как общих, 

так и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа может быть 

характеризована следующими признаками: 

- наличие конкретного учебного зада-

ния и времени, необходимого для его вы-

полнения; 

- демонстрация умственных усилий, не-

обходимых учащемуся для выполнения 

задания; 

- демонстрация осознанности, незави-

симости и активности учащегося в процес-

се выполнения задания; 

- выполнение задания без непосред-

ственного участия учителя; 

- наличие результатов; 

- управление и самоуправление само-

стоятельной, познавательной и практиче-

ской деятельностью обучающихся. 

Если обобщить, то самостоятельная ра-

бота – это форма организации учебного 

процесса, которая стимулирует актив-

ность, самостоятельность и познаватель-

ный интерес студентов. В соответствии с 

требованиями нормативных документов 

самостоятельная работа студентов являет-

ся обязательным компонентом учебного 

процесса, так как обеспечивает закрепле-

ние знаний, полученных на занятиях, через 

приобретение навыков понимания и рас-

ширения их содержания, навыков решения 

актуальных задач формирования профес-

сиональных компетенций, подготовки к 

семинарам, сдачи зачётов и экзаменов [2]. 
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Появление нового «информационного 

общества», пришедшего на смену инду-

стриальному, – это реакция системы обра-

зования [3]. Раньше конкурентоспособный 

выпускник университета должен был об-

ладать большим объёмом знаний для раз-

вития промышленного производства. Се-

годня перед системой образования стоит 

проблема подготовки человека к жизни в 

обществе, где главной целью является об-

ладание информацией. С ростом объёма 

информации о различных сферах деятель-

ности умение находить информацию о 

своей профессии и смежных отраслях ста-

новится важнее, чем объем знаний, полу-

ченных во время учёбы. 

Актуальными являются обучаемость 

студентов, способность к саморазвитию, 

творческому применению полученных 

знаний, адаптированность к профессио-

нальной деятельности в современном ми-

ре. В этих условиях индивидуальная рабо-

та студентов должна быть не только зна-

чимой формой образовательного процесса, 

но и его основой. Использование компью-

терных технологий способствует повыше-

нию эффективности индивидуальной ра-

боты в условиях умножения информаци-

онных потоков. Организация учебного 

процесса, вовлекающего учащихся в ак-

тивную познавательную деятельность с 

использованием компьютеров, – задача 

учебных заведений. Учащиеся должны 

овладеть навыками работы на компьютере, 

научиться обмениваться информацией по 

сети, осуществлять поиск информации, 

самостоятельно анализировать, отбирать и 

использовать полученную информацию 

для углубления знаний и практической де-

ятельности [4]. 

В наше время студенты окружены та-

ким количеством информации, что иногда 

это может показаться чрезмерным. Это 

очень важный навык, которым нужно об-

ладать. Овладев навыками информацион-

ной грамотности, студенты смогут сорти-

ровать информацию в своей индивидуаль-

ной работе, чтобы убедиться, что она 

надёжная, авторитетная, актуальная, не 

предвзятая, не устаревшая, не вводящая в 

заблуждение или ложная. Работа с инфор-

мационными технологиями – один из важ-

нейших видов индивидуальной учебной 

работы учащихся. Умение работать с IT-

ресурсами - важнейшее средство овладе-

ния будущей профессией. Однако, как по-

казывает практика, студенты часто испы-

тывают большие трудности при работе с 

IT. Они не всегда умеют пользоваться 

библиотечным каталогом, особенно его 

электронной версией, испытывают труд-

ности в подборе необходимой литературы, 

не умеют пользоваться IT-инструментами. 

Именно поэтому студентам предоставля-

ется возможность изучить основы инфор-

мационных технологий в самом начале 

обучения в университете. На занятиях сту-

денты приобретают знания в области ин-

формационных технологий, чтобы найти 

необходимую информацию. 

Будучи развивающейся страной, 

Кыргызстан признает необходимость во-

оружить своих студентов знаниями и 

навыками, необходимыми для достижения 

успеха и конкуренции в информационном 

обществе. Признавая вызов «информаци-

онного века», правительство демонстриру-

ет растущую приверженность интеграции 

технологий в образование. Был принят ряд 

официальных документов и предприняты 

различные инициативы, которые привели 

к значительному увеличению доли компь-

ютерных технологий и доступа в Интернет 

в нашей системе образования. 

Широкое использование компьютеров и 

информационных технологий в учебном 

процессе привело к появлению интерак-

тивного образования. Термин «информа-

ционные технологии» впервые появился в 

английском языке в 1958 году. Согласно 

источникам, информационная технология 

– это «набор инструментов, процессов и 

методов (таких как кодирова-

ние/программирование, передача данных, 

преобразование, хранение и поиск данных, 

системный анализ и проектирование, 

управление системами) и связанное с ними 

оборудование, используемое для сбора, 

обработки и представления информации». 

Студентам необходимо развивать навыки 

рассмотрения проблем с разных сторон и 

формулирования собственных реше-

ний [5]. В широком смысле IT также 

включают в себя автоматизацию офиса, 
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мультимедиа и телекоммуникации. Спо-

собность быстро думать и действовать – 

необходимый инструмент для будущего, 

какую бы сферу деятельности они ни вы-

брали. Чтобы отработать это умение, пре-

подаватели должны предлагать учащимся 

ситуации, в которых им придётся решать 

проблемы самостоятельно – там, где уже 

развитые ими навыки могут быть исполь-

зованы для решения проблемы. 

Характерной особенностью информати-

зации самообразования является использо-

вание информационных технологий в про-

цессе обучения студентов. Только на 

уровне действия и деятельности возможно 

самообразование. Студент способен к са-

мообразованию, если он руководствуется 

внутренней мотивацией, самостоятельно 

ставит цели и выбирает пути их реализа-

ции. Такой тип образования не нуждается 

в пошаговом и внешнем контроле. Исходя 

из этого, под самообразованием с помо-

щью информационных технологий следует 

понимать деятельность, организованную 

студентом в разумное с его точки зрения 

время, мотивированную его собственными 

познавательными потребностями и кон-

тролируемую им самим. С использованием 

информационных технологий доля само-

стоятельной работы студентов значитель-

но возрастает, а её характер меняется. 

Сущность использования возможностей 

информационных технологий в организа-

ции и совершенствовании индивидуальной 

работы студентов может обогатить имею-

щийся арсенал педагогических техноло-

гий, обеспечить формирование активной 

личности и способствовать поиску новых 

возможностей дополнительной мотивации 

к обучению, если: 

- студенты в процессе поиска и решения 

профессионально ориентированных задач, 

стимулирования коллективных форм рабо-

ты в процессе прохождения педагогиче-

ской практики, выполнения курсовых про-

ектов, работ на выпускную квалификаци-

онную работу;  

- взаимоотношения преподавателя и 

студента в процессе создания образова-

тельных ресурсов приобретают форму 

взаимообогащающего сотрудничества, при 

этом преподаватель сохраняет ответствен-

ность за результаты совместной деятель-

ности;  

- учебно-познавательная деятельность 

организуется в рамках автоматизирован-

ной среды обучения и служит основным 

механизмом эффективного использования 

интерактивных электронных образова-

тельных ресурсов в самообразовании, 

обеспечивая выбор для решения постав-

ленной задачи информационных техноло-

гий, которые позволяют формировать у 

студентов способность к коллективной де-

ятельности в рамках проектов, активизи-

ровать их творческую инициативу, спо-

собствовать достижению высокого уровня 

общей информационной культуры [6]. 

Как известно, сегодня весь мир зависит 

от информационных технологий. Это 

укрепило мировую экономику, и инфор-

мационные технологии развиваются в раз-

личных областях. 

1. Доступ к учебным ресурсам. Интер-

нет содержит множество учебных ресур-

сов, к которым ученики могут получить 

доступ и использовать их в дополнение к 

тому, что они изучают в школе. Во Все-

мирной паутине можно найти электронные 

книги, пособия по ревизии и экзаменаци-

онные работы прошлых лет, которые уча-

щиеся могут использовать для пополнения 

своей базы знаний.  

2. Непрерывное обучение. В современ-

ном мире, чтобы учиться, не обязательно 

находиться в классе. Использование ин-

формационных технологий в образовании 

позволило студентам продолжать обуче-

ние, где бы они ни находились. Препода-

ватели и профессора могут отправлять за-

дания студентам, которые могут выпол-

нить и сдать их, не заходя в аудиторию, 

поэтому обучение никогда не прекращает-

ся.  

3. Студенты могут продолжать учиться, 

даже находясь дома. С помощью онлайно-

вых дискуссионных форумов студенты 

могут обмениваться знаниями, участвовать 

в интеллектуальных дискуссиях и в целом 

учиться друг у друга. В принципе, исполь-

зование информационных технологий в 

образовании позволило студентам со всего 

мира собираться вместе и обмениваться 
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опытом, несмотря на географические рас-

стояния.  

4. Благодаря использованию аудио- и 

визуальных материалов студенты могут 

лучше понять преподаваемые предметы. 

Проводить демонстрации и придавать 

практический аспект теории, изучаемой на 

занятиях, стало намного проще. 

5. Дистанционное обучение.Чтобы 

адаптироваться к меняющемуся населе-

нию с уникальными запросами, учебные 

заведения стали использовать информаци-

онные технологии в образовании для об-

служивания этой новой демографической 

группы. Онлайн-курсы позволили боль-

шинству работающего и молодого населе-

ния вернуться в учебный класс и получить 

второе высшее образование или дополни-

тельные сертификаты. 

6. Правильное ведение учёта. Техноло-

гии позволяют вести учёт студентов более 

систематизированным и безопасным обра-

зом. В отличие от прошлого, когда записи 

велись вручную и было много случаев по-

тери файлов, внедрение информационных 

технологий в образование позволило вести 

записи надёжно и правильно. Таким обра-

зом, поиск информации стал намного 

проще. 

7. Инструмент видеоконференций. С 

помощью технологии видеоконференций 

преподаватели могут легко проводить вир-

туальные занятия и предоставлять каче-

ственный опыт обучения студентам из лю-

бого места в любое время. 

В заключение можно сказать, что ин-

формационные технологии предлагают 

бесчисленные преимущества для органи-

зации индивидуальной работы студентов в 

высшем образовании: при правильном 

применении они повышают качество обу-

чения студентов, улучшают коммуника-

цию между преподавателями, студентами 

и родителями, а также повышают произ-

водительность труда администраторов и 

других сотрудников. 
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Аннотация. Более 270 миллионов человек говорят на русском языке, который имеет 

одно из самых богатых культурных наследий. Понимание культурных аспектов в языко-

вом образовании может повысить осведомленность студентов о различных культурах, 

улучшить коммуникацию и укрепить их связи с родной культурой. В данной статье об-

суждается взаимосвязь русского языка и его культуры, акцентируя важность культур-

ных компонентов в языковом образовании. Рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются носители других языков, такие как кириллица, произношение, грамматика 

и словарный запас. Также подчеркивается историческое и современное значение русской 

культуры, литературы, образования и политики. В статье также обсуждаются стра-

тегии преодоления этих препятствий, такие как разделение обучения на более мелкие 

части, использование мнемоник и непрерывная практика. 

Ключевые слова: русский язык; обучение; коммуникация; культурная интеграция; 

культурные препятствия. 

 
Действительно, русский язык не только 

инструмент общения, но и ключ к его мно-
гогранным культурным аспектам, сохра-
ненным в литературе, искусстве и повсе-
дневной жизни. Более 270 миллионов лю-
дей по всему миру говорят по-русски, рас-
крывая все культурные особенности и тра-
диции самой крупной страны мира. Следо-
вательно, изучение русского языка не 
ограничивается освоением алфавита и 
грамматики, но также включает знаком-
ство с историей и характером народа, та-
ким образом, каждое слово или фраза де-
монстрирует глубину культурного насле-
дия.  Интеграция культурных элементов в 
методику обучения русскому языку улуч-
шает межкультурное восприятие и способ-
ствует эффективности общения [4, 9]. 

Более того, такой подход не только 
расширяет гуманистический и морально-
нравственный кругозор учащихся благода-
ря связанным с ним приключениям, но и 
укрепляет их связи с родной культурой, 
делая обучение более целенаправленным и 
приятным. Будь то изучение прошлого 
России, ее выдающегося художественного 
наследия или различных этнических осо-
бенностей, слившихся в ее огромном язы-

ковом многообразии, студенты оказыва-
ются погруженными в мир сложностей 
лексики и грамматики [15]. 

Русский язык обладает многогранным 
способом придания идентичности своим 
носителям и, в значительной степени, свя-
зан с богатой литературой, образованием и 
политикой страны. Этот раздел рассматри-
вает значимость русского языка для наро-
да и его культуры. Использование этого 
языка привело к формированию традиции 
знакомства с литературой, среди которой 
такие великие произведения, как труды 
Льва Толстого, Федора Достоевского, 
Александра Пушкина и других. Такое ли-
тературное наследие создает хорошее 
представление о культуре России на миро-
вой арене и придает стране интеллекту-
альный капитал. Главным образом исполь-
зуясь в области образования и масс-медиа 
в России, он является не только средством 
общения, но и обеспечивает цепь культур-
ных ценностей и социальных норм. В сво-
их навыках и экспертизе, необходимых в 
политических вопросах и бизнесе, он под-
держивает карьерную мобильность внутри 
государства [3]. Факт многонационально-
сти России, различные этнические группы, 
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проживающие там, и различные культур-
ные и наследственные ценности. Связую-
щая сила между ними проявляется общим 
языком "русский", который отражает об-
щие черты. Согласно программе "Русский 
мир", русский язык может быть инстру-
ментом активации процессов формирова-
ния национальной идентичности и, одно-
временно, формирования влияния России 
в стране и за ее пределами. 

Еще одной причиной, которая могла бы 
объяснить, почему русский язык играет 
такую огромную роль в формировании 
идентичности, может быть влияние языка 
службы для Русской Православной Церк-
ви, называемого "Церковнославянский", на 
формы русского языка и культуры. Это 
усложняет задачу для изучающих язык в 
понимании того, насколько глубока связь 
русского языка с национальной идентич-
ностью на самом деле. Язык не только 
средство общения, но и носитель ценно-
стей, исторического повествования и духа 
социальной принадлежности среди людей 
России [12]. 

 
Влияние культурных идентичностей 

на изучение языка 

Для истинного погружения в русский 
язык и его ощущения необходимо распо-
знать каждую традицию, привычку и 
окружение — общекультурные элементы 
— важные сегменты культуры страны, пе-
реданные из поколения в поколение. 
Необходимо включить фактор культуры в 
уроки русского языка, где студентов при-
зывают стать участниками событий, кото-
рые могут включать людей из других 
культур и неизбежно принять ответствен-
ность друг перед другом. Затем студентов 
нужно побуждать приобретать русскую 
культуру, овладевая, как и в любой другой 
живой культуре, так называемыми «пятью 
навыками»: чтение, письмо, разговор, пе-
ревод. Им также говорят, что они приобре-
тут хорошее чувство и суждение о других 
культурах. В одном из исследований, по-
священных инструктивному изучению ан-
глийского языка. В этом исследовании 
рассматривается, насколько важно быть 
чутким к представителям других культур в 
процессе изучения языка [1]. 

Основная идея заключается в том, что 
знание социальных различий значительно 
облегчает изучение языка; знание разли-
чий в том, как говорят и действуют рус-
ские, англичане, их язык тела. Учителя 
несут ответственность за руководство сво-
ими студентами в этом процессе, помогая 
им приобрести русский способ мышления 
и ценность хорошего письма на русском 
языке. Также необходимо хорошо владеть 
общим способом мышления, что помогает 
в изучении языка. В истории русского 
языка и культуры можно найти комплекс 
отношений, изменений и событий, кото-
рые сформировали нынешнее состояние 
вещей [5, 14]. 

С этими изменениями были представ-
лены некоторые времена и группы, ока-
завшие влияние на славянский язык и ли-
тературу: монгольская эпоха, с большими 
литературными и языковыми изменения-
ми, а также Русская православная церковь. 
Путь, по которому русский язык менялся 
со временем, синонимичен тому, как исто-
рия России была полна потрясений, изме-
нений в вере и великих произведений. 
Изучение русского языка – это странное 
путешествие во времени, которое показы-
вает, какой неровной и извилистой была 
история этой страны. Включение культур-
ного понимания даже в уроки языка может 
сделать обучение русскому языку легким и 
помочь преодолеть культурные барьеры на 
пути к курсу средней школы и улучшить 
общие языковые навыки [7]. Кроме того, 
Русская Православная Церковь и ее литур-
гический язык, Церковнославянский, в 
значительной степени повлияли на рус-
скую речь и культуру. Церковнославян-
ский действительно обогатил русский 
язык множеством слов и выражений [2]. 

Во время литургических служб Церков-
нославянский все еще используется с 
очень высокой частотой, подчеркивая то-
го, кто несет на себе очень долгую религи-
озную традицию. Это потому, что язык и 
культура находились под контролем Церк-
ви, указывая тем самым на некоторое ис-
торическое разделение – историческую 
силу Церкви. Власть Церкви простирается 
далеко за пределы духовности, охватывает 
социальные и политические сферы, 41% 
населения приписаны к Церковному при-
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ходу. Церковь восстановила своё достоин-
ство и влияние после коммунизма, воз-
вращаясь к статусу самого доверенного 
института в обществе и ориентира для мо-
рального руководства. Таким образом, 
Православная Церковь проникает во все 
сферы российской жизни, и все же многие 
люди не придерживаются ее, а следуют 
народным верованиям, включая духовные 
представления о лесе, домашних духах и 
медицинской практике. Эта игра религии с 
языком и культурой является свидетель-
ством того, насколько всеобъемлющей яв-
ляется власть Церкви среди русских [10]. 

 
Культурные препятствия в обучении 

языку для носителей, не являющихся 

родными 

Преподавание русского языка нерод-
ным носителям включает в себя сложную 
культурную и языковую матрицу проблем, 
которые необходимо рассматривать мето-
дично. Структурные особенности языка не 
ограничиваются учебным пространством, 
так как эти культурные, а, возможно, и 
'хитрые' социополитические тонкости при-
сущи многим аспектам вне языкового 
класса. Хотя связь языка с национальной 
идентичностью является важнейшей, сту-
денты нового языка также должны справ-
ляться с гораздо более сложным контек-
стом, насыщенным культурными особен-
ностями. 

Эти вызовы широко относятся к алфа-
витному и фонетическому уровню, ис-
пользованию грамматики и словарного за-
паса, а также к культурным особенностям 
в общении. Алфавит Кириллицы, с другой 
стороны, имеет 33 символа, что само по 
себе является вызовом из-за сложности 
звуков, обозначаемых этими символами. 
Преодоление таких барьеров требует не-
стандартных стратегий, например, приме-
нения обучения кусочками, мнемоники и 
постоянной тренировки. Шесть падежей и 
два вида глаголов, вместе с гибким поряд-
ком слов в русской грамматике, создают 
достаточную причину для очень тщатель-
ного изучения на основе контекста. Регу-
лярная практика обучения в контексте 
русских медиа может способствовать по-
ниманию и практическому применению 
правил грамматики и словарного запа-

са [8]. Учащиеся часто сталкиваются с 
проблемами непонимания и недопонима-
ния из-за культурных норм и ценностей, 
что приводит к ошибкам или менее эффек-
тивному общению, но это неотъемлемая 
часть того, что учащиеся должны быть 
очень внимательны и чувствительны к то-
му, чтобы стать эффективными пользова-
телями языка. Для преодоления этих барь-
еров студентов следует подвергать реали-
стичным целям, проводить интересные за-
нятия в их учебном процессе и сосредото-
читься на маленьких достижениях, сде-
ланных ими. 

Таким образом, глубокий многогран-
ный подход интегрируется с обучением и 
использованием русского языка с высо-
чайшим уровнем знания культурных осо-
бенностей, которая рождается из понима-
ния и ценности языка. Это направлено на 
значительное улучшение качества обуче-
ния и средств коммуникации. Стратегии и 
идеи включают культуру в преподавание 
местного языка, ежедневное общение, по-
нимание культурных тонкостей и развитие 
социокультурных компетенций и диалог 
культур. Их применение становится 
огромной помощью для учащихся в ма-
неврировании сложностями, связанными с 
русским языком, которые имеют далеко 
идущие последствия, и это будет лучшим 
способом минимизировать культурные 
различия и повысить языковую компе-
тентность в целом. Это даст студентам го-
раздо более насыщенный и полный опыт 
межкультурного общения, позволяя им 
оценить глубокое наследие и систему цен-
ностей, связанных с русскоязычными со-
обществами [13]. 

 
Культурная интеграция через изуче-

ние языка 

Важно интегрировать культуру в язык, 
который предстоит изучить. Это должно 
осуществляться с помощью разнообразных 
образовательных стратегий и методологий, 
раскрывая не только развитие языка, но и 
понимание контекста культуры. Культур-
ный аспект – это то, что должно быть 
включено в содержание учебного плана по 
русскому языку учителями, тем самым 
помогая учащимся как в овладении кон-
цепциями языка, так и в улучшении уров-
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ня своего выражения [15]. Это будет зна-
ние в двух основных направлениях: во-
первых, базовое знание самого русского 
языка; во-вторых, знание того, как это 
применять на практике во время общения, 
строго следуя культурным нормам и пра-
вилам [11]. Цель вводного курса «Русская 
культура» – расширить знания, пробудить 
интерес и обеспечить понимание уникаль-
ных национальных явлений; также совер-
шенствуются навыки чтения и понимания. 
Мультикультурный и поликультурный 
подход в образовании способствует инте-
грации и помогает решать проблемы в об-
ществе, возникающие по вопросам ксено-
фобии и межэтнических напряженностей. 
Важность этих аспектов в развитии поли-
культурной личности не может быть пере-
оценена, особенно в свете времени и воз-
раста, когда мир более связан [6]. Эти 
стратегии продолжают уделять больше 
внимания всестороннему изучению языка, 
при этом знание культуры языка так же 
важно, как и владение языком. 

Стратегии преодоления культурных 

и языковых барьеров 

Конкретно, изучение стратегического 
подхода к русскому языку является свое-
образным сплавом между пониманием 
элементов культурных проблем и практи-
кой изученного языка. Некоторые сталки-
ваются с сложностями алфавита и произ-
ношения, где акцент делается на кирилли-
ческом алфавите и активном слушании че-
рез практическое применение в родном 
русском языке. Эти три компонента – 
грамматика, словарный запас и формы 
глагола – должны быть поняты в контексте 
предложения, а не наизусть. Овладение 
идиоматическими выражениями может 
происходить автоматически через контакт 
с русскими медиа, тогда как совершен-
ные/несовершенные формы глагола запо-
минаются только через разговорные и 
письменные упражнения [6]. 

Таким образом, мотивация, возможно-
сти для практики и культурное взаимодей-
ствие равноценны и составляют важную 
часть изучения русского языка. Это важно 
для преподавателей и студентов установи-
те достижимые цели, внесите интересные 

активности в учебный процесс и отмечай-
те прогресс, чтобы поддерживать мотива-
цию. Возможности для практики могут 
быть расширены с помощью использова-
ния платформ для языкового обмена, та-
ких как возможности присутствия на со-
циальных сетях русскоговорящих и созда-
ния виртуальной среды погружения. Зна-
комство и слияние с культурой возможно, 
становясь частью интересной для вас рус-
ской культуры. Для приобретения допол-
нительных языковых навыков с интерес-
ной точки зрения включите русское радио 
или посетите российские новостные или 
тематические веб-сайты. Учащиеся, кото-
рые примут эти стратегии, будут лучше 
оснащены для эффективного управления 
тонкостями русского языка, и они значи-
тельно улучшат свою квалификацию и по-
нимание культурных элементов. 

Заключение 

Изучение русского языка открывает за-
хватывающее приключение, гораздо 
большее, чем изучение слов и грамматики; 
это потянет вас к ядру русской культуры, 
истории и идентичности. Наша работа за-
тронула тот факт, что включение культур-
ных элементов действительно обогащает 
опыт обучения, питает языковую компе-
тентность, создает целостную связь и по-
нимание русской этики. Таким образом, 
эти вызовы и тонкости языка, с информа-
ционными стратегиями и открытым под-
ходом к культурным особенностям, раз-
блокируют более значимый и обогащен-
ный путь для учащихся освоить русский 
язык. 

Наконец, миссия изучения русского 
языка изображается не только как акаде-
мическая задача, но и как мост к культур-
ной погруженности и пониманию. Обе эти 
тенденции помогут в поддержании балан-
са между лингвистической жесткостью и 
культурной хрупкостью, побуждая учаще-
гося погрузиться полностью в язык и его 
культурную ткань. Наконец, нет сомнений 
в том, что владение русским открывает 
двери, ведущие в интеллектуальный мир 
богатства и глубины культуры, предлагая 
понимание души этой наиболее интригу-
ющей нации. 
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Аннотация. В настоящей статье обосновывается проблема осуществления проект-

но-исследовательской работы на примере информатики во внеурочной деятельности у 

младших школьников. Современные учителя стремятся заинтересовать своих учеников, 

используя методики, которые соответствуют возрастным особенностям детей и близ-

ки им. Каждый педагог ставит целью находить эффективные методы и технологии для 

создания интересного урока. Каждый обучающийся начальной школы в перспективе 

представляет собой активного и конкурентоспособного специалиста, готового к внедре-

нию инноваций и успешной работе в современном мире. Включение проектной деятельно-

сти во внеурочные занятия по информатике поможет учащимся приобрести навыки 

сбора и анализа информации, а также освоить технологии работы с данными и их при-

менение на практике. 

Ключевые слова: младший школьник, внеурочная деятельность, информатика, про-
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Современная образование ставит перед 

собой важные образовательные и воспита-

тельные задачи: разностороннее и свое-

временное развитие учеников, поддержка 

их творческого потенциала и самореализа-

ции в учебном процессе. Ориентация на 

развитие личности, успешную адаптацию 

в обществе и будущую карьеру становится 

важным требованием к современной шко-

ле. Получаемые в процессе обучения 

навыки имеют важное значение для долго-

срочного успеха ученика.  

Современный учитель стремится заин-

тересовать своих учеников, пытаясь про-

будить интерес к учебе через применение 

методик, которые близки детям и соответ-

ствуют их возрастным потребностям.  

В публикациях, посвященных началь-

ному общему образованию, подчеркивает-

ся важность и практическая необходи-

мость использования проектного метода 

обучения. Одним из наиболее интересных 

для детей способов использования проект-

ной деятельности является внеурочные за-

нятия по информатике, так как во время 

внеурочной деятельности дети могут ис-

пользовать гораздо большее количество 

разнообразного материала, включая ком-

пьютерные технологии. Стоит отметить, 

что по утверждению С.Н. Лосика, совре-

менные дети все больше полагаются на 

компьютер для развития своих способно-

стей и личности. Изучение информатики в 

начальной школе, которая больше не вхо-

дит в перечень обязательных для изучения 

на данном этапе обучения дисциплин, ста-

новится все более важным, так как дети 

начинают использовать компьютер как 

средство решения повседневных задач, а 

не просто как учебный инструмент. Раннее 

усвоение основных навыков работы с ком-

пьютером является очень важным [1]. 

Развитие информационных технологий 

происходит быстро, и это влияет на обра-

зовательный процесс, включая детей 

начальных классов. Педагогам важно ак-

тивно поддерживать развитие всех учени-

ков, включая тех, кто испытывает трудно-

сти в учебе [2]. Наиболее эффективным 

способом поддерживать данный процесс 

является метод проектов. 

Современный ученик – это активный и 

конкурентоспособный специалист, гото-

вый к внедрению инноваций и успешной 
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работе в современном мире. Внедрение 

проектной деятельности на внеурочных 

занятиях по информатике с поможет уча-

щимся овладеть навыками сбора и анализа 

информации, а также позволит им освоить 

технологии работы с данными и их приме-

нения на практике. 

Исходя из ранее изложенного, была 

сформирована следующая цель – разрабо-

тать и обосновать внеурочную методиче-

скую систему проектного обучения ин-

форматике в начальной школе. 

Проектная деятельность – это сотруд-

ничество детей с целью достижения обще-

го результата и создания конкретного про-

дукта, при этом она способствует учебно-

му и творческому процессу. Участники 

проектной деятельности стремятся к об-

щей цели, используя согласованные мето-

ды и способы для ее достижения. 

Проектно-исследовательская деятель-

ность в начальной школе способствует 

развитию ключевых навыков младших 

школьников, включая работу в команде, 

аргументацию, инициативу, анализ ин-

формации, сотрудничество, и планирова-

ние. Этот метод помогает развить комму-

никативные навыки учеников и их способ-

ность к самостоятельности, повышая эф-

фективность взаимодействия с окружаю-

щим миром. 

Применение проектного метода во вне-

урочной деятельности по информатике в 

начальной школе уникально тем, что ак-

цент делается не на заучивании фактов, а 

на практическом применении полученных 

знаний. Таким образом происходит ста-

новление познавательной мотивации у 

младших школьников во внеурочной дея-

тельности в процессе использования раз-

личных средств информационных и ком-

муникационных технологий, что способ-

ствует повышению обучаемости детей в 

целом [3]. 

Разработка проекта для учеников млад-

ших классов обычно включает в себя не-

сколько этапов: 

1. Мотивационный этап. На этом этапе 

учитель представляет общий замысел про-

екта, создает положительную мотивацию, 

а ученики обсуждают и предлагают соб-

ственные идеи. 

2. Проектировочный этап. Здесь опре-

деляется тема и цели проекта, формули-

руются задачи, разрабатывается план дей-

ствий, устанавливаются критерии оценки 

результата и процесса. Учитываются спо-

собы совместной деятельности как с под-

держкой учителя, так и самостоятельно. 

3. Информационно-операционный этап. 

На этой стадии ученики активно собирают 

материал, работают с различными источ-

никами информации, а также приступают 

к выполнению проекта. Учитель следит, 

координирует и выступает в качестве ис-

точника информации. 

4. Моделирующий этап. В этом этапе 

учащиеся приступают к практической реа-

лизации проекта или его моделированию. 

5. Контрольно-коррекционный этап. 

Самооценка и коррекция проекта перед 

его защитой. 

6. Презентация проекта. Ученики пред-

ставляют результаты своего проекта. 

7. Рефлексивно-оценочный этап. На 

этом этапе дети участвуют в обсуждении и 

оценке результатов и процесса работы, де-

лают самооценку, а учитель активно 

участвует в процессе оценки проекта. 

Со стороны младших школьников эта-

пы работы над проектом можно предста-

вить как «пять П»: Проблема - Проектиро-

вание - Поиск информации - Продукт - 

Презентация.  

Для мотивации обучающихся в целях 

участия в проектной работе и развития у 

них необходимых навыков, важно, чтобы 

тема проекта была интересной, доступной 

и близкой. Для этого необходимо помочь 

детям уметь заинтересоваться проблемой, 

формулировать вопросы, предполагать ги-

потезы, искать подтверждения для них, 

систематизировать полученные знания, 

проводить наблюдения и эксперименты, 

делать умозаключения, структурировать 

материал. 

Далее представлены рекомендации по 

организации проектно-исследовательской 

работы во внеурочной деятельности: 

1. Необходимо выбирать темы для про-

ектов таким образом, чтобы они соответ-

ствовали интересам детей. Важно заинте-

ресовать обучающихся новыми темами, 
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чтобы они начали работу над проектом с 

энтузиазмом и увлечением.  

2. На первых этапах обучения необхо-

димо помогать детям осваивать навыки 

работы с дополнительной литературой и 

научиться эффективно использовать ин-

формацию из интернета. 

3. Для помощи в исследовательской де-

ятельности педагог может помочь создать 

список вопросов для проведения опроса, 

при необходимости.  

По мере развития умений у детей сте-

пень самостоятельности возрастает, и пе-

дагог становится наблюдателем и настав-

ником. Только в случае, если ребенок не 

понимает, как нужно действовать и какие 

следующие шаги предпринять, педагогу 

необходимо помочь обучающемуся. 

При проведении занятий с детьми 

начальной школы важно учитывать их 

особенности мышления, отличающиеся от 

более старших школьников. На данном 

этапе развития дети интересуются кон-

кретными явлениями, и у них меньше во-

просов о фундаментальных законах при-

роды или устройстве компьютера. Учени-

ков не занимает, как работает ПК или ка-

кие процессы происходят в природе. Вне-

урочная проектная деятельность позволит 

сформировать у младших школьников 

первоначальные представления, соответ-

ствующие курсу изучаемого материала [4]. 

Самостоятельность, ответственность, 

настойчивость и целеустремленность – 

лишь некоторые из качеств, которые мо-

жет развить ребенок, участвующий в про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Это не только увлекательное занятие, спо-

собствующее формированию разносто-

ронне развитой личности, но также разви-

вающее уважение к труду и окружающему 

миру во всем его многообразии. 

Проектно-исследовательская деятель-

ность среди учеников начальной школы 

представляет собой новый подход в отече-

ственной педагогике, крайне важный в со-

временном развитии российского обще-

ства. 

Внедрение такого подхода в педагоги-

ческую практику учителей начальных 

классов является необходимым условием 

для достижения современного уровня об-

разования, особенно в рамках реализации 

ФГОС второго поколения. 
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nologies to create an interesting lesson. In the long term, every primary school student repre-

sents an active and competitive specialist who is ready to introduce innovations and work suc-

cessfully in the modern world. The inclusion of project activities in extracurricular computer 

science classes will help students acquire information collection and analysis skills, as well as 

master data processing technologies and their application in practice. 

Keywords: junior high school student, extracurricular activities, computer science, project, 

research. 

  



102 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

MOBILE APPLICATIONS IN THE ORGANISATION OF STUDENTS' INDEPENDENT 

WORK 

 

K.U. Isirailova, Lecturer 

Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov 

(Kyrgyzstan, Osh) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2024-5-2-102-105 

 

Abstract. The use of Internet technologies in teaching a foreign language is conditioned not 

only by the desire to modernise the learning process, but also by the fact that on the basis of Web 

technologies it becomes possible to implement. The article looks at mobile technologies as an 

effective tool for helping learners to work on their own when learning a foreign language. The 

article gives examples of mobile applications that contribute to building and improving pronun-

ciation and lexico-grammatical skills, as well as developing skills in all types of foreign lan-

guage speaking activities.  

Keywords: teaching, pedagogy, language, independent work, foreign language, web technol-

ogy, mobile applications. 

 

The concept of modern educational devel-

opment sets tasks for modern teachers aimed 

primarily at developing a versatile, competi-

tive personality. In today's educational pro-

cess, many different methods and technolo-

gies are used. The use of these methods al-

lows the modern teacher to give students 

more freedom and autonomy in the class-

room. In this way, the best educational results 

can be achieved. 

However, educational monitoring shows 

that students' learning and cognitive activity 

is often reduced because they lack the motiva-

tion to study the subject, both in class and 

when working independently, and therefore 

they lack the interest in learning and develop-

ing as a person in general. 

The solution to this problem lies in the use 

of active learning methods in the educational 

process that rely on students' creative think-

ing, activate their learning and cognitive ac-

tivity as much as possible, allow students to 

express themselves as individuals, become 

co-authors of new ideas, learn to make opti-

mal decisions independently and contribute to 

their implementation. 

An integral part of the whole educational 

process of becoming a professional in higher 

education is the independent work of stu-

dents. The organisation of independent work 

of students in order to ensure the quality of 

learning in an individual mode is one of the 

most important tasks today. For its effective 

solution it is possible to use various means of 

information and communication technologies. 

These include electronic courses, e-learning 

systems, video lectures, webinars, electronic 

tests, etc. The most important tools today are 

mobile technologies, where "students are not 

bound to a certain time and location, the 

learning material is always available and can 

be studied at any time. This allows them to 

get used to the idea that it is necessary and 

possible to study at any time and at any 

place" [1]. 

In the educational systems of different 

countries, mobile learning is now widely 

used. In the United States, Canada and Eu-

rope, educational projects have been set up to 

introduce mobile learning technologies into 

the educational process in various subjects, 

using a single platform to link mobile educa-

tional resources and methods of using them. 

Mobile technologies are a kind of complex 

learning tool that can be used by a student for 

independent learning of a foreign language 

for professional improvement, as they provide 

the possibility of processing information in a 

foreign language using various channels of its 

perception and reproduction. However, it 

should be noted that working with mobile 

technologies in general, and mobile applica-

tions in particular, requires an initial level of 

information and self-learning skills. These 

skills can then be improved and developed. 

Thus, as a unique feature and an undeniable 
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advantage of mobile technologies, there are 

now a large number of mobile applications 

specifically designed for language learn-

ing [2]. These applications can be used as 

learning tools in their own right and can be 

categorised accordingly. 

The term 'mobile learning' has been de-

fined in a variety of ways in the research to 

date, which is an indication of where mobile 

learning and its applications are currently in 

their development. Mobile learning, also 

known as m-learning, refers to the use of mo-

bile devices such as phones, tablet PCs and 

notebooks to facilitate learning and education. 

This includes delivering educational content 

and resources through mobile technologies 

and devices. Mobile learning is such a way of 

organising an autonomous and personalised 

educational process, where the basic or domi-

nant technologies are mobile communication 

devices, through which students can build and 

improve their skills and competences not only 

during class time, but also at any time and in 

any place that is convenient for them. Future 

research may be hampered by the lack of an 

appropriate definition. Overall, online collab-

oration and mobile learning have revolution-

ised the way English language teaching is 

conducted and have been a source of new op-

portunities for language learners and teachers. 

Language learning has been integrated into 

the development of mobile technology, as 

mobile devices have great potential for mobil-

ity, social interaction and individuality. The 

mobile learning format helps students to be 

involved in the educational process regardless 

of time and place. It also helps them to work 

in teams and to prepare content for self-study. 

Mobile learning is also highly mobile and 

authentic, opening up possibilities for out-of-

class learning. The main sources of authentic 

material for language learning are videos, 

films and recorded lectures in listening and 

speaking classes. This is impossible without 

mobile learning technologies (including so-

cial networks such as YouTube, Instagram or 

other video-based applications). Authentic 

English videos have a positive impact on stu-

dents' listening and speaking skills when used 

as audio and visual aids [3]. However, there is 

no established methodology or generally ac-

cepted pattern to video as a stand-alone tool. 

As a result, the use of video in the English 

classroom can be ineffective as classroom ac-

tivities and teaching methods are often repeti-

tive and improvised. 

According to the degree of application and 

integration into the learning process, mobile 

learning applications can be divided into three 

groups:  

1) mobile applications – textbook supple-

ments;  

2) mobile applications for independent 

study of subjects;  

3) mobile applications for distance learn-

ing (mobile learning). They allow a student to 

find the necessary information quickly, at any 

place and at any time, also in a foreign lan-

guage, on any subject, including a profession-

al one. The mobile applications available to-

day are diverse and have a variety of purpos-

es. 

The most common mobile applications for 

independent learning of English have been 

identified through an analysis of the literature 

on mobile applications in learning, internet 

sources, interviews with students and ques-

tionnaires from students of non-language fac-

ulties. For example, applications such as Duo-

linguo, Lingualeo offer users English gram-

mar and vocabulary exercises based on re-

peated use of words of the same theme in 

specific grammatical structures. Writing 

voiced words and simple sentences is one of 

the types of exercises. The application checks 

the completion of the exercises. This contrib-

utes to the development of pronunciation 

skills and lexical and grammatical 

knowledge. 

Triplingo is an app that provides cultural 

information about over 100 countries, includ-

ing Anglophone countries (Australia, New 

Zealand, Canada, United States, United 

Kingdom). Law students may be particularly 

interested in the Politics and Government and 

Safety sections. The application also includes 

a translator that can translate the spoken lan-

guage into the language of your choice. The 

application also has a dictionary function. 

This provides frequently used phrases and 

expressions. English Conversation application 

lets you communicate with beginner-

intermediate learners around the world 

through real-time written and spoken messag-
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es. It also includes a series of video lessons. 

These contain dialogue and vocabulary exer-

cises. Thus, it can be argued that this applica-

tion contributes to improving speaking skills 

as well as developing all kinds of speaking 

activities [4]. 

We think that the practical use of mobile 

applications has a great potential, but at the 

same time integrating working with applica-

tions into the structure of practical training 

poses certain problems and can be used only 

in a limited way. At the same time, the intro-

duction of interactive technologies in the 

learning process for the organisation and in-

tensification of students' independent work 

(mainly out of school) seems to us to be a 

very promising direction. 

Since modern mobile devices offer rich 

technical possibilities for watching videos, 

listening to audio fragments, recording speech 

fragments and videos, mobile applications 

can be used quite effectively to develop lis-

tening skills. Developers are presenting pro-

grammes for those who want to improve their 

pronunciation skills, recognition of sounds by 

ear, and correlating the sound and visual im-

age of a word. The most successful products 

include Sounds Right (British Council) and 

Pronunciation App: Pronunciation App 

(Macmillan Education); these applications 

include interactive phonetic charts for the 

British and American versions of English, 

exercises, games and tests. The BBC's appli-

cations, which provide students with access to 

authentic audio, video and text materials, are 

extremely valuable in developing the ability 

to hear and understand speech by ear. These 

include Learning English for BBC, 6 Minute 

British English [5]. 

Since these applications have specialised 

sections dedicated to the study of vocabulary, 

grammar, the development of communication 

skills and speaking skills, they can also be 

used to develop other linguistic and linguis-

tic-cultural competences. Pearson's free app 

for MyGrammarLab contains mobile, interac-

tive exercises for different abilities. Users can 

create their own collections of exercises and 

tests by selecting topics and questions that 

interest them. This course is suitable for both 

self-study and for using in group English 

classes. Another useful app to check your 

knowledge of the English grammar rules is 

the English Grammar Test app. The app con-

tains a total of 60 tests, each of which is dedi-

cated to a different grammar topic. The app 

provides a list of correct and incorrect an-

swers, as well as a simple and understandable 

explanation of the errors, after you have com-

pleted the test. 

At the same time, it should be noted that 

not all of the applications have high quality 

language content and different types of tasks, 

and they do not make full use of the technical 

possibilities offered by modern mobile devic-

es. From the review we can conclude that to 

date a significant number of mobile language 

learning applications and programmes have 

been developed, both for the development of 

different skills and abilities and for the devel-

opment of different types of language activi-

ty. The range and variety of existing mobile 

learning resources is quite large. It is possible 

to choose applications according to the indi-

vidual needs, interests and level of language 

training of the student. Independent work can 

be done quite effectively with almost all the 

mobile applications described above. 

Thus, using mobile technologies in the ed-

ucational process helps to improve students' 

foreign language skills, provides effective in-

dependent work, increases students' motiva-

tion and cognitive activity, interest in the sub-

ject, intensifies and individualizes learning. 
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Аннотация. Использование интернет-технологий в преподавании иностранного языка 

обусловлено не только стремлением модернизировать учебный процесс, но и тем, что на 

базе веб-технологий это становится возможным реализовать. В статье рассматрива-

ются мобильные технологии как эффективный инструмент, помогающий учащимся ра-

ботать самостоятельно при изучении иностранного языка. Приводятся примеры мо-

бильных приложений, способствующих формированию и совершенствованию произноси-

тельных и лексико-грамматических навыков, а также развитию умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме домашнего насилия в отноше-

нии детей. Дети, пострадавшие от насильственных действий различного характера в 

большей мере нуждаются в оказании соответствующей помощи со стороны специаль-

ных служб, в том числе школы. Представлены результаты анонимного анкетирования 

обучающихся 9-х классов г. Кирова, показывающие частичную осведомленность респон-

дентов о способах решения проблем, связанных с насильственными действиями в повсе-

дневной жизни. Предложены некоторые формы и способы работы с детьми в школах по 

профилактике домашнего насилия: занятия с элементами тренинга, рисование, лекции-

дискуссии, беседы с родителями, консультации, индивидуальная работа. Организация со-

трудничества образовательной организации с правоохранительными органами, органами 

системы профилактики, кризисными центрами является важным условием в борьбе с 

домашним насилием. 

Ключевые слова: домашнее насилие, способы профилактики, дети, школа. 

 

Насилие в семье – одна из наиболее 

распространенных и травмирующих труд-

ных жизненных ситуаций, с которыми 

сталкиваются дети разного возраста. До-

машнее насилие – агрессивное поведение, 

применение силы или власти по отноше-

нию к человеку, совершённое близкими 

людьми [1; 2].  

По данным интернет-сайта МВД РФ 

ежегодно в Кризисный центр помощи 

женщинам и детям обращается около 

14570 человек, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, подвергшихся пси-

хофизическому насилию. Более 2000 детей 

погибают в результате домашнего наси-

лия, около 50000 детей уходят из дома по 

причине насилия и жестокого обраще-

ния [3]. В тоже время официальные стати-

стические данные не позволяют в полной 

мере оценить реальные масштабы домаш-

него насилия. Причина данной ситуации 

заключается в том, что семьи или члены 

семьи, оказавшись в опасной ситуации, 

испытывают чувство страха, стыда и свое-

временно, а иногда и совсем, не обраща-

ются за квалифицированной помощью в 

правоохранительные органы. 

Жестокое обращение с детьми – это 

любое действие или бездействие со сторо-

ны родителей по отношению к ребёнку, а 

также государственных учреждений или 

общества в целом, в результате которого 

нарушается физическое или психическое 

здоровье, развитие или благополучие ре-

бенка [4; 5]. 

К основным формам жестокого обра-

щения с детьми относятся: 

1) физическое насилие – преднамерен-

ное нанесение физических повреждений 

ребенку; 

2) сексуальное насилие – вовлечение 

ребенка с его согласия и без такового в 

сексуальные действия со взрослыми; 

3) психическое (эмоциональное) наси-

лие – периодическое или постоянное пси-

хическое воздействие на ребенка, тормо-

зящее развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт ха-

рактера (постоянная критика, угрозы в ад-

рес ребенка в словесной форме и т.д.) [6]. 

4) пренебрежение потребностями ре-

бенка – отсутствие элементарной заботы, 

что приводит к нарушению эмоционально-

го состояния и появлению угрозы его здо-
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ровью или развитию (отсутствие полно-

ценного питания, ухода, образования, ме-

дицинской помощи и т.д.) [7]. 

Дети, испытавшие насилие, склонны 

считать себя несчастными, с низкой само-

оценкой, постоянным чувством вины, оди-

ночества, последствия которых, к сожале-

нию, могут способствовать совершению 

суицида. 

Важное место в правильном воспитании 

ребенка занимает профилактическая рабо-

та в образовательном учреждении (школе), 

направленная на предупреждение различ-

ных опасных ситуаций и проблем [8]. В 

связи с выше сказанным, цель работы – 

оценка степени осведомленности обучаю-

щихся о вопросах (проблемах), связанных 

с домашним насилием в семье; способах 

профилактики.  

Результаты исследования. Исследова-

ние включало анализ литературных источ-

ников, анкетирование и сравнение резуль-

татов. Педагогический эксперимент про-

веден в МБОУ СОШ №70 г. Кирова в 

2023-2024 учебном году с обучающимися 

9-х классов (n=50). Респондентам была 

предложена анонимная анкета «Проблема 

домашнего насилия», разработанная авто-

рами статьи. Вопросы анкеты направлены 

на выявление знаний школьников о до-

машнем насилии, их отношения к пробле-

ме насилия в семье и способах ее решения, 

осведомлённости респондентов о различ-

ных организациях и службах, осуществ-

ляющих помощь в решении сложных си-

туаций.  

Большинство респондентов (78%) име-

ют представление о понятии домашнего 

насилия. К основным причинам насилия в 

семье, по мнению школьников, относится 

ведение асоциального образа жизни: пьян-

ство (63%) и низкий культурный уровень 

(37%). Наиболее частым проявлением до-

машнего насилия по степени нанесения 

травмы ребенку со стороны взрослых из 

примеров, с которыми были знакомы ре-

спонденты либо стали свидетелями подоб-

ных ситуаций, является физическое (52%), 

психологическое (42%) и сексуальное 

насилие (6%). Подавляющее большинство 

респондентов (96%) осуждают разные спо-

собы насилия в семье, однако домашнему 

насилию зачастую подвергаются дети 

(47%) и женщины (53%). Важно отметить 

понимание школьниками ценности благо-

получных взаимоотношений в семье. Так, 

53% респондентов считают, что «у нас 

дружная, сплоченная семья», у 44% опро-

шенных иногда «случаются размолвки, но 

мы нужны друг другу», однако, в 3% се-

мей происходят скандалы и ссоры с деть-

ми. Также результаты анкетирования по-

казали, что многие респонденты знакомы с 

различными организациями и службами, 

ведущими целенаправленную деятель-

ность по защите детей от разных форм 

насилия. Результаты анкетирования пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Знаете ли Вы государственные учреждения, социальные службы, общественные 

организации, помогающие в решении данной проблемы? 

 

В ходе опроса респондентам была пред-

ложена смоделированная ситуация: «Вы 

стали очевидцем совершения жестоких 

действий в физической и моральной форме 

по отношению к своему однокласснику. 

Какую позицию Вы займете?» (рис. 2). 
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Рис. 2. Способы поведения респондентов в ситуации совершения насильственных дей-

ствий по отношению к однокласснику 

 

Результаты, представленные на рисунке 

2, показывают, что большая часть школь-

ников (72%) понимают ценность взаимо-

помощи, оценивая последствия насиль-

ственных действий в отношении другого 

человека, и осознают важность оказания 

посильной помощи в создавшейся ситуа-

ции. 

Рассмотрим некоторые формы и спосо-

бы профилактики домашнего насилия, ко-

торые рекомендуется включать в учебно-

воспитательный процесс образовательных 

учреждений для повышения степени осве-

домлённости детей и формирования уме-

ний правильно действовать в опасных си-

туациях. К относятся: 

1) занятие с элементами тренинга «Мир 

без насилия – вместе мы справимся». Со-

держание занятия включает закрепление 

знаний о правах ребенка, повторение по-

нятий «насилие» и его виды, моделирова-

ние и обсуждение различных ситуаций, 

правила поведения. 

2) рисование – один из способов опре-

деления наличия/отсутствия насилия над 

ребенком, оценка негативных эмоций и 

внутренних когнитивных конфликтов у 

детей. Ребенку предлагается нарисовать 

разные варианты событий из жизни (нари-

совать картинку без темы, картинку о сво-

ей семье, нарисовать картинку о себе са-

мом). Например, дети, испытавшие физи-

ческое насилие, изображают на рисунке 

чувства гнева, страха, беспомощности. 

Подчёркивают в деталях особенности ми-

мики: слезы, нахмуренные брови, иска-

женная улыбка. В рисунках преобладают 

темные насыщенные цвета и т.д.  

3) беседы с родителями обучающихся, 

индивидуальные встречи с группой роди-

телей, посвященные проблемам домашне-

го насилия над детьми, а также способам 

профилактики. 

4) родительские собрания, посвященные 

анализу успеваемости, посещаемости обу-

чающихся, знакомство с преподавателями, 

обсуждение вопросов взаимоотношений 

обучающихся и родителей. 

5) проведение лекций-дискуссий для 

родителей на темы «Жестокость и насилие 

в семье», «Современное семейное воспи-

тание», «Профилактика насилия в семье», 

«Воспитание без насилия» с целью повы-

шения информированности родителей по 

вопросам воспитания детей.  

6) организация систематических кон-

сультаций для родителей с привлечение 

специалистов-психологов и социального 

педагога. 

7) индивидуальная работа с родителя-

ми. 

Заключение. Таким образом, проблема 

домашнего насилия в отношении детей 

является актуальной, поэтому важно свое-

временно организовывать профилактиче-

ские меры, направленные на предупре-

ждение возникновения домашнего наси-

лия. Систематическая работа по профи-

лактике домашнего насилия среди школь-

ников должна стать неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса. 
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Говоря о студентах, стоит упомянуть, 

что в настоящее время уровень физиче-

ской подготовки молодёжи в большинстве 

своем не отвечает современным требова-

ниям. Согласно статистике, огромное ко-

личество студентов часто болеют, имеют 

проблемы с лишним или недостаточным 

весом, плохую осанку, а то и вовсе про-

блемы опорно-двигательного аппарата. 

Помимо этого, у многих имеются психи-

ческие отклонения и прочие проблемы с 

ментальным здоровьем, которые могут 

выливаться в нездоровые привычки. По 

этим причинам в наше время вопрос физи-

ческой культуры и спорта, а точнее, необ-

ходимости данной дисциплины, стоит до-

статочно остро.  

В народе ходит поговорка: «В здоровом 

теле – здоровый дух». Она была актуаль-

ной тогда, и, несомненно, остается акту-

альной сейчас. Занятия спортом влияют не 

только на физическое здоровье и внешний 

вид, но также и на психическое самочув-

ствие людей [1]. Почти все люди сталки-

ваются со стрессом и различными пробле-

мами в жизни, будь то расставание, ссора с 

близкими, неприятные или сложные ситу-

ации на работе или учебе. Данные пробле-

мы негативно влияют на самочувствие че-

ловека, его активность и на его мироощу-

щение в принципе. Огромное количество 

стресса люди встречают как раз в молодом 

возрасте, когда они сдают экзамены, по-

ступают в университет или вовсе ищут 

свою первую работу. Как раз в такой пе-

риод жизни необходимо осторожно обра-

щаться со своим здоровьем, ведь чаще все-

го, желая справиться со стрессом, молодые 

люди могут приобрести целый ряд вред-

ных привычек, которые впоследствии пло-

хо скажутся на их жизни [2]. В их числе: 

курение, алкоголизм, чрезмерное время-

провождение за компьютером и многие 

другие. Все это, несомненно, снимает 

стресс, но оказывает колоссальное влияние 

на психическое и физическое здоровье че-

ловека. 

Занятия спортом же, наоборот, помимо 

снятия стресса еще и оказывают исключи-

тельно положительное влияние на здоро-

вье. Многие при душевных переживаниях 

занимаются спортом, идут в тренажерный 

зал или попросту выходят на пробежку, на 

улицу. Данный способ борьбы со стрессом 

не только помогают отвлечься от проблем, 

но и улучшает здоровье, укрепляет физи-

ческую форму и улучшает самочувствие. 

Люди, которые справляются с ментальны-

ми проблемами, таким образом, как пра-

вило, более спокойны и морально устой-

чивы, нежели те, кто подавляют в себе пе-

реживания или, что еще хуже, заглушают 

свои проблемы вредными привычками [3]. 

Жизнь студента наполнена огромным 

количеством стрессовых ситуаций. Ны-

нешние учебные планы оказывают огром-

ное психологическое воздействие на уча-

щихся, что уж говорить о регулярных эк-

заменах, пересдачах и зачетах. Именно по-

этому занятия физической культуры важ-
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ны, ведь, как я сказала выше, спорт и фи-

зические нагрузки помогают справиться с 

проблемами в жизни и накопившимся 

стрессом, а также обеспечивает хорошую 

мозговую активность на протяжении всего 

учебного процесса [4]. 

Физическая культура – это одна из тех 

вещей, которая необходима в жизни лю-

дей, а особенно в жизни студентов. Благо-

даря ей на занятиях помимо всего выше-

перечисленного развивается дисциплина и 

целеустремленность, а успехи и вовсе хо-

рошо поднимают настроение и самооцен-

ку. 

Физическая культура развивает лидер-

ские качества, помогает улучшить свои 

социальные навыки. Студенты, регулярно 

занимающиеся физической культурой или 

спортом, более активно проявляют себя, 

могут высказать свою позицию и имеют 

повышенную стрессоустойчивость [5]. Та-

кие люди так же чаще всего имеют опре-

деленный режим дня, а значит, менее 

склонны к недосыпу или недоеданию.  

Так же стоит отметить, что многие сту-

денты, не имеющие каких-то успехов в 

академической сфере, часто находят себя в 

спорте. Физическая культура представляет 

учащимся разные виды спортивных заня-

тий, будь то игры (баскетбол, волейбол), 

боевые искусства (бокс, тхэквондо) и мно-

гие другие. У студентов есть возможность 

присоединиться к данным видам спорта, 

опробовав его пару раз на занятиях, и, 

возможно, даже добиться успехов в дан-

ной области, что положительно скажется 

не только на его физических качествах, но 

и на самочувствии, самооценке. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что физическая культура и спорт призваны 

сохранять и укреплять здоровье людей, 

как физическое, так и ментальное. 

Сейчас можно наблюдать, что в обще-

стве набирает популярность тенденция ве-

дения здорового образа жизни. Многие 

люди осознанно выбирают здоровое пита-

ние и начинают заниматься спортом, а 

также начинают вести личные блоги, где 

рассказывают о своих успехах, делятся со-

ветами и наставлениями, а также активно 

призывают своих подписчиков к борьбе с 

вредными привычками и сидячим образом 

жизни. Именно благодаря таким блогерам 

и прочим медийным личностям все боль-

ше и больше людей уделяют внимание 

своему здоровью, и это хорошо. С ростом 

популярности тренда здорового образа 

жизни растет так же и число тех, кто меня-

ется в лучшую сторону.  

Физическая культура имеет огромное 

значение для студентов и молодежи, по-

скольку помогает поддерживать здоровье, 

улучшать физическую форму, повышать 

настроение и улучшать общее самочув-

ствие. Современный образ жизни, особен-

но для студентов, подразумевает большое 

время, проведенное в сидячем положении, 

ассоциируется с недостатком движения и 

большим стрессом [6]. Именно поэтому 

занятия физической культурой являются 

необходимыми для поддержания физиче-

ского и ментального здоровья людей.  

Один из главных аспектов пользы фи-

зической культуры – это возможность 

улучшить физическую форму и укрепить 

здоровье человека. Регулярные занятия 

помогут улучшить выносливость и гиб-

кость, укрепить мышцы. Это, в свою оче-

редь, позитивно отразится на общем само-

чувствии и повышении бодрости духа. 

Проведение времени в спортзале, на тре-

нировках или на занятиях физической 

культуры также является отличным спосо-

бом для студентов расслабиться после 

учебы, избавиться от стресса и напряже-

ния, или же, если занятие стоит с утра, 

окончательно отойти от сна и пригото-

виться к учебе.  

Кроме того, физическая культура спо-

собствует развитию лидерских качеств, 

улучшению социальных навыков. Участие 

в спортивных мероприятиях, соревновани-

ях и тренировках помогает развивать у 

студентов важные навыки, такие как целе-

устремленность, сила воли и коллективное 

взаимодействие. Эти качества могут ока-

заться полезны не только в спорте, но и в 

повседневной жизни, учебе и даже карье-

ре. 

Физическая активность способствует 

улучшению умственной активности сту-

дентов. Многие исследования показывают, 

что благодаря регулярным занятиям спор-

том улучшается память и концентрация. 
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Можно сказать, что физическая культура 

стимулирует активность мозга, способ-

ствует улучшению его работы, что, в свою 

очередь, повышает академическую эффек-

тивность. 
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Алгебраические уравнения являются 

фундаментальной частью математики, иг-

рая ключевую роль в решении множества 

задач и проблем, возникающих в различ-

ных областях знаний. История их изучения 

уходит корнями в древность, когда мате-

матики различных цивилизаций искали 

способы решения уравнений для нахожде-

ния неизвестных величин. Основные виды 

алгебраических уравнений включают ли-

нейные, квадратичные, кубические и урав-

нения более высоких степеней. 

Параметр в алгебраическом уравнении 

– это переменная, значение которой может 

изменяться, влияя на поведение и свойства 

самого уравнения и его решений. Введе-

ние параметров позволяет более гибко и 

обобщённо подходить к анализу уравне-

ний, исследовать зависимости между пе-

ременными и получать целый спектр ре-

шений в зависимости от значений пара-

метров. Такие уравнения часто встречают-

ся в научных исследованиях и прикладных 

задачах, где параметры могут представ-

лять физические величины, экономические 

показатели и другие изменяемые факторы. 

Цель данной работы – рассмотреть тео-

ретические и методические аспекты изу-

чения алгебраических уравнений с пара-

метром, выделив ключевые моменты и 

подходы к их решению и преподаванию. 

Изучение основных теоретических ос-

нов и классификации алгебраических 

уравнений с параметрами, а также различ-

ных методов их решения, позволит глубже 

понять природу этих уравнений. Рассмот-

рение методических подходов к препода-

ванию алгебраических уравнений с пара-

метром, включая практические примеры и 

задачи, и их применение в различных об-

ластях знаний, покажет важность и акту-

альность этой темы. 

Алгебраическое уравнение – это урав-

нение вида 𝑃(𝑥) = 0, где 𝑃(𝑥) является 

полиномом. В зависимости от степени по-

линома, алгебраические уравнения делятся 

на несколько типов: 

Линейные уравнения (𝑎𝑥 + 𝑏 = 0): 

уравнения первой степени, имеющие 

единственное решение. 

Квадратичные уравнения (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 +
𝑐 = 0): уравнения второй степени, реше-

ния которых можно найти с помощью 

формулы квадратного корня или дискри-

минанта. 

Кубические уравнения (𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 +
𝑐𝑥 + 𝑑 = 0): уравнения третьей степени, 

для которых существуют более сложные 

формулы для нахождения корней. 

Уравнения высших степеней: уравне-

ния четвёртой степени и выше, решение 

которых требует использования различных 
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методов, включая численные и аналитиче-

ские. 

Алгебраические уравнения с парамет-

ром (a, b, c, и т.д.) включают переменные, 

значения которых могут варьироваться, 

что усложняет анализ и решение таких 

уравнений. 

Решение алгебраических уравнений 

включает в себя различные методы, каж-

дый из которых имеет свои особенности и 

применяется в зависимости от типа урав-

нения и наличия параметров [1, с. 113]. 

Графический метод включает постро-

ение графика функции и нахождение точек 

пересечения с осью абсцисс. Этот метод 

полезен для визуализации решений и по-

нимания поведения уравнения при изме-

нении параметров.  

Аналитические методы включают ис-

пользование формул и теорем для нахож-

дения корней уравнений. Например, для 

квадратичных уравнений используется 

формула дискриминанта, а для кубических 

и более высоких степеней применяются 

формулы Кардано и Виета.  

Численные методы применяются для 

уравнений высоких степеней и включают в 

себя методы Ньютона, бисекции и другие 

итерационные процедуры. Эти методы 

особенно полезны при наличии парамет-

ров, когда аналитическое решение затруд-

нено или невозможно [3, с. 231]. 

Параметры в алгебраических уравнени-

ях играют важную роль, так как они могут 

существенно влиять на количество, распо-

ложение и свойства корней уравнения. 

Изменение значений параметров может 

приводить к изменению числа действи-

тельных корней, появлению комплексных 

корней, слиянию или разъединению кор-

ней. 

Анализ влияния параметров на уравне-

ние позволяет не только находить реше-

ния, но и проводить качественное иссле-

дование поведения системы, что особенно 

важно в приложениях к физике, экономике 

и другим наукам. Особое внимание уделя-

ется выявлению особых случаев, таких как 

вырождения корней или появление крат-

ных корней при определённых значениях 

параметров. 

Методика преподавания алгебраических 

уравнений, особенно тех, которые содер-

жат параметры, требует особого подхода и 

тщательной подготовки. Важно учитывать, 

что изучение таких уравнений помогает 

студентам не только решать конкретные 

математические задачи, но и развивать 

аналитическое мышление и навыки реше-

ния проблем. Преподавание алгебраиче-

ских уравнений с параметрами должно 

начинаться с основ, включая объяснение 

базовых понятий и свойств параметров. 

Затем следует переходить к более слож-

ным концепциям, таким как влияние пара-

метров на количество и расположение 

корней уравнений. 

Для успешного усвоения материала ре-

комендуется использовать разнообразные 

учебные методы, включая лекции, практи-

ческие занятия и самостоятельную работу 

студентов. Важно, чтобы студенты могли 

самостоятельно решать задачи и анализи-

ровать результаты, поскольку это способ-

ствует более глубокому пониманию мате-

риала. Преподаватели должны поощрять 

обсуждение различных методов решения и 

проводить анализ типичных ошибок, кото-

рые могут возникнуть при работе с пара-

метрическими уравнениями [2, с. 198]. 

Практические примеры и задачи играют 

ключевую роль в изучении алгебраических 

уравнений с параметром. Рассмотрение 

конкретных примеров помогает студентам 

понять, как теоретические концепции 

применяются на практике. Примеры задач 

могут включать нахождение корней урав-

нений при различных значениях парамет-

ров, исследование зависимости корней от 

параметров, а также решение задач на экс-

тремальные значения параметров. 

Современные компьютерные техноло-

гии играют важную роль в изучении и 

преподавании алгебраических уравнений с 

параметром. Существуют различные про-

граммные средства, такие как MATLAB, 

Mathematica и другие, которые позволяют 

решать уравнения, проводить анализ и ви-

зуализацию результатов. Использование 

этих программ помогает студентам лучше 

понять материал и развить навыки работы 

с математическим софтом. 
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Визуализация решений и анализ пара-

метрических уравнений с помощью ком-

пьютерных технологий предоставляет сту-

дентам возможность наглядно увидеть, как 

изменение параметров влияет на корни 

уравнений. Это особенно полезно при изу-

чении сложных уравнений, где аналитиче-

ское решение затруднено или невозможно. 

Кроме того, использование таких техноло-

гий способствует развитию навыков про-

граммирования и работы с вычислитель-

ными средствами, что является важным 

компонентом современного математиче-

ского образования [4, с. 378]. 

Методические аспекты изучения алгеб-

раических уравнений с параметром вклю-

чают в себя разнообразные подходы к 

преподаванию, использование практиче-

ских примеров и задач, а также примене-

ние современных компьютерных техноло-

гий для анализа и визуализации. Всё это 

способствует более глубокому пониманию 

материала и развитию аналитических 

навыков у студентов. 

Изучение алгебраических уравнений с 

параметрами важно как с теоретической, 

так и с методической точки зрения. Эти 

уравнения позволяют исследовать зависи-

мость корней от параметров, что актуаль-

но в физике, экономике и других науках. 

Методы решения включают графический, 

аналитический и численный подходы, 

каждый из которых полезен в различных 

контекстах. Преподавание таких уравне-

ний должно опираться на практические 

примеры и современные компьютерные 

технологии для анализа и визуализации. 

Продолжение исследований и разработка 

новых методик преподавания будут спо-

собствовать более глубокому пониманию 

и эффективному применению алгебраиче-

ских уравнений с параметрами в реальных 

задачах. 
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Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по обучению реше-
нию уравнений с параметрами. Учащиеся должны понимать, что при решении какого-
либо уравнения с параметром могут применяться различные методы решения. Полезно 
использовать технологию поэтапного формирования умственных действий 
М.Б. Воловича; каждый пройденный тип уравнений завершать задачами с использовани-
ем параметра; необходимо использовать различные формы, методы и средства обуче-
ния. 

В рамках элективных курсов предлагается приводить теоретические блоки, необходи-
мые для решения уравнений с параметром; рассматривать задания различных уровней 
сложности; проводить итоговое занятие проводить в форме научно-исследовательской 
конференции. 
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ми, методика преподавания алгебры, педагогический эксперимент, методические реко-
мендации. 

 
Разделение уравнений с параметрами в 

курсе математики общеобразовательной 
школы представляет собой одну из самых 
сложных областей. Многие исследователи 
в области теории и методики обучения ма-
тематике рассматривают задачи с пара-
метрами как плодотворные исследования. 
Эта часть математики требует от учащихся 
глубокого понимания и умения решать 
сложные уравнения. Важно осознать, что 
изучение уравнений с параметрами помо-
гает развивать логическое мышление и аб-
страктное мышление, что в свою очередь 
может быть ключом к решению более 
сложных и прикладных проблем. 

Недостаток общепризнанного методо-
логического подхода к определению поня-
тия уравнения с параметром характерен 
для методической литературы в данной 
области. Изучение вышеуказанных видов 
уравнений с параметрами позволяет раз-
вивать абстрактное мышление и подходит 
для формирования навыков решения 
сложных математических задач и проблем. 
Все это делает актуальным разработку ме-
тодических рекомендаций по решению за-
дач с параметрами. 

Присутствие параметра в математиче-
ской задаче требует специфического мето-

да представления ответа, позволяющего 
установить, каков будет результат для лю-
бого допустимого значения параметра. В 
ответе также указываются недопустимые 
значения, при которых задача не имеет 
решения. Основной характерной чертой 
задач с параметрами является распределе-
ние решения в зависимости от значений 
этих параметров. Другими словами, про-
цесс решения предполагает классифика-
цию частных уравнений по типам с после-
дующим нахождением решений для каж-
дого из них. 

При решении уравнения с параметром 
первым этапом является установление 
ограничений на значения переменной и 
параметра, проистекающих из контекста 
функций и операций. Затем осуществляет-
ся формализованное нахождение решений 
без учёта ограничений. Если имеются кон-
трольные значения параметра, их поме-
щают на числовую ось и разбивают об-
ласть допустимых значений параметра на 
подмножества для последующего решения 
уравнения в каждом из них. Далее проис-
ходит исключение значений параметра, 
при которых формальные решения не со-
ответствуют установленным ограничени-
ям. После этого на числовую ось добавля-
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ются обнаруженные значения параметра, и 
для каждого интервала формализуются 
решения в зависимости от значений пара-
метра. 

Такой алгоритм позволяет структуриро-
вать и точно формулировать решения 
уравнений с параметром, обеспечивая опе-
ративный и надежный анализ таких задач. 
Каждый этап процесса имеет своё соб-
ственное значение и способствует улуч-
шению понимания и применения общего 
метода решения данного типа уравнений. 
Важно отметить, что систематическое сле-
дование данному методу способствует бо-
лее точному и эффективному решению ма-
тематических задач с присутствием пара-
метра. 

Решение бесконечной совокупности 
частных уравнений с учетом требования 
равносильности преобразований требует 
развития достаточного уровня логического 
мышления [1]. При этом развитие методов 
решения уравнений и неравенств с пара-
метрами является значительным шагом в 
развитии математической культуры обу-
чающихся. Уравнения и неравенства с па-
раметрами обладают развивающим харак-
тером, поскольку они способны активизи-
ровать различные виды мыслительной де-
ятельности обучающихся. Это включает в 
себя: разработку определенных алгорит-
мов мышления; способность определить 
наличие и количество корней в уравнении; 
решение семейств уравнений, происходя-
щих из заданного; выражение одной пере-
менной через другую; нахождение области 
определения уравнения; повторение боль-
шого объема формул при решении; значи-
мость соответствующих методов решения; 
широкое использование словесных и гра-
фических аргументов; развитие графиче-
ской культуры обучающихся. Все эти ас-
пекты подчеркивают важность изучения 
решений задач с параметрами. 

Адекватное рассмотрение уравнений с 
параметрами предполагает систематиза-
цию подходов к классификации частных 
уравнений в соответствии с их типами и 
значением параметра. Применение метода 
решения уравнений с параметром начина-
ется с установления ограничений на пере-
менные и параметры, проистекающих из 
данного контекста. Следующий шаг со-

стоит в анализе решений без учета ограни-
чений и последующем разделении области 
допустимых значений параметра на интер-
валы для последующего формализованно-
го решения уравнения на каждом из них. 
Далее происходит проверка исключения 
недопустимых значений параметра, кото-
рые не соответствуют установленным 
ограничениям. Такой подход позволяет 
структурировать решения уравнений с па-
раметром и обеспечивает анализ задач с 
высокой точностью и надежностью [2]. 

При изучении процедуры решения ал-
гебраических уравнений с параметрами 
необходимо применять разнообразные 
стратегии обучения, поскольку данная те-
ма представляет собой сложный материал, 
требующий более глубокого усвоения. 
Эффективным подходом является исполь-
зование комбинации индивидуального и 
группового обучения. Для стимуляции ак-
тивной учебной деятельности и привлече-
ния интереса учащихся к изучению темы 
«Алгебраические уравнения с парамет-
ром» предпочтительно применять ком-
плексный подход, включающий различные 
методы обучения в рамках учебного про-
цесса. 

Для максимального и четкого осознания 
изучаемого материала разработано множе-
ство методов его преподавания. Учитывая 
сложность данной темы для учащихся и 
возможность ее исключения из основного 
учебного плана, целесообразно использо-
вать проблемный метод обучения, стиму-
лируя учащихся к самостоятельному по-
ниманию процесса решения уравнений с 
параметром. Согласно актуальным подхо-
дам к преподаванию математики, эффек-
тивным является использование электрон-
ных средств обучения для развития визу-
альных навыков обработки информации у 
школьников. Использование наглядных 
средств обучения способствует упроще-
нию усвоения материала описанной темы. 
Визуализация учебного материала суще-
ственно облегчает понимание и усвоение 
школьниками представленной информа-
ции. 

В рамках методических рекомендаций 
по обучению школьников решению алгеб-
раических уравнений с параметром на 
уроках в углубленном курсе математики 
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общеобразовательной школы следует учи-
тывать следующие аспекты: 

- Учащиеся должны овладеть понятием 
«уравнение с параметром» и способностью 
к его решению. 

- При решении уравнений с параметром 
допустимо применять различные методы, 
обучающимся следует предоставлять воз-
можность самостоятельного выбора мето-
да решения. 

- Знакомство учащихся с задачами, со-
держащими параметры, рекомендуется 
начинать с 7 класса. 

- Введение в графический метод реше-
ния уравнений второй степени рекоменду-
ется проводить в 9 классе на уроках по-
вторения курса алгебры. 

- Проведение самостоятельных иссле-
довательских работ по теме на уроках поз-
волит адаптировать материал к уровню 
знаний учащихся. 

- Использование технологии 
М.Б. Воловича по поэтапному формирова-
нию умственных действий предполагает 
эффективное обучение [3]. 

- Завершение изучения каждого типа 
уравнений задачами с использованием па-
раметра является необходимым шагом. 

- Для эффективного обучения следует 
варьировать формы, методы и средства 
обучения, чтобы предоставить учащимся 
разнообразные пути усвоения материала. 

Для обучения решению алгебраических 
уравнений с параметрами в углубленном 
курсе математики общеобразовательной 
школы также можно использовать специ-
альные элективные курсы для 8-11 клас-
сов. В рамках этих курсов предусмотрено: 

- Введение теоретических блоков, необ-
ходимых для решения уравнений с пара-
метром; 

- Рассмотрение заданий различных 
уровней сложности; 

- Проведение итогового занятия в фор-
мате научно-исследовательской конферен-
ции, где ученики могут представлять свои 
проекты, выполненные во время изучения 
материала. 

Для более глубокого освоения материа-
ла рекомендуется: 

- Акцентировать внимание на методах 
решения уравнений с параметрами с ис-
пользованием различных теоретических 
подходов; 

- Проводить исследовательские работы, 
направленные на решение задач с пара-
метрами через систематизацию получен-
ных знаний; 

- Предоставлять ученикам возможность 
самостоятельного выбора методов реше-
ния уравнений с параметром для стимуля-
ции аналитического мышления. 

Важно также учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся и создавать 
условия для разностороннего погружения 
в тему решения уравнений с параметрами. 
Организация дополнительных практиче-
ских занятий и консультаций поможет 
ученикам углубить свои знания по данной 
теме и повысить уровень математической 
компетенции. 

 
Заключение 

Таким образом, нами были разработаны 
методические рекомендации по обучению 
решению уравнений с параметрами. В 
частности, учащиеся должны понимать: 

- что значит «уравнение с параметром» 
и что значит решить уравнение с парамет-
ром; 

- при решении какого-либо уравнения с 
параметром могут применяться различные 
методы решения; 

- знакомить учащихся с заданиями с па-
раметрами следует с 7 класса; 

- полезно использовать технологию по-
этапного формирования умственных дей-
ствий М.Б. Воловича; 

- каждый пройденный тип уравнений 
завершать задачами с использованием па-
раметра; 

- необходимо использовать различные 
формы, методы и средства обучения. 

В рамках элективных курсов: приводить 
теоретические блоки, необходимые для 
решения уравнений с параметром; рас-
сматривать задания различных уровней 
сложности; проводить итоговое занятие 
проводить в форме научно-
исследовательской конференции. 
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PROBLEMS WITH PARAMETERS 

 

A.S. Nikolaeva, Student 
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Abstract. The article presents methodological recommendations for learning how to solve 

equations with parameters in the article. Students should understand that when solving an equa-

tion with a parameter, various solution methods can be used. It is useful to use the technology of 

step-by-step formation of M.B. Volovich's mental actions; complete each type of equations with 

tasks using a parameter; it is necessary to use various forms, methods and means of teaching.  

The main types of tasks in the unified state exam in the mathematics course of a secondary 

school on the topic "Equations with parameters" are highlighted. Systems of problems on the 

topic in the advanced mathematics course of a secondary school have been developed, compiled 

taking into account the requirements of L.V. Vinogradova. 

Keywords: methods of teaching mathematics, solving problems with parameters, methods of 

teaching algebra, pedagogical experiment, methodological recommendations. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена описанию содержания эксперимен-

тальной методики коррекции плоскостопия у детей младшего школьного возраста сред-

ствами футбола. В последние десятилетия наблюдается стойкая негативная тенденция 

в состоянии здоровья детей. Широко распространены различные патологии опорно-

двигательного аппарата, среди которых большое место занимают морфофункциональ-

ные дисфункции (деформации) стоп. В связи с этим, данная статья посвящена поиску 

новых методик и методических приёмов. В статье представлены материалы использо-

вания комплекса упражнений с футбольными мячами, направленные на коррекцию плос-

костопия у детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, плоскостопие, футбол, коррек-

ция, физическая подготовленность. 

 

Стопа является фундаментом тела, 

наиболее нагружаемым отделом опорно-

двигательного аппарата человека, пред-

ставляет собой идеальную анатомическую 

конструкцию для опоры и передвижения, 

выполняет три основных функции: рес-

сорную (амортизирующую), балансиро-

вочную (регулирующую позы активности) 

и толчковую. Она имеет сложное строе-

ние: состоит из 26 костей, 42 мышц и 

множества связок; делится на три отдела: 

предплюсну, плюсну и фаланги пальцев. 

Элементы стопы образуют две дуги, кото-

рые называются продольным и попереч-

ным сводами стопы [1]. 

Продольный свод (расположен по внут-

реннему краю стопы) является базовым 

для всей амортизирующей системы стопы, 

он начинается от пяточного бугра, прохо-

дит по центру стопы, разделяется на внут-

ренний свод и наружный. Благодаря этому 

стопа опирается не всей поверхностью, а 

тремя основными точками: пяточной ко-

стью и основаниями 1-го и 5-го пальцев.  

Поперечный свод сформирован в пе-

реднем отделе стопы (между основаниями 

пальцев), он имеет сводчатую форму, ко-

торая поддерживается мышцами и связка-

ми. В зависимости от того, какой свод 

уплощается, возникает продольная или 

поперечная форма плоскостопия. Измене-

ние анатомических взаимоотношений в 

стопе смещает центр тяжести тела, являет-

ся причиной нарушения осанки, повыше-

ния нагрузки на голеностопный, коленный 

и тазобедренный суставы, может оказать 

отрицательное влияние на становление не-

которых двигательных функций у детей, 

сформировать неправильную походку, 

привести к снижению двигательной актив-

ности, стать серьезным препятствием к за-

нятиям многими видами спорта [2]. 

На фоне интенсивного роста ребенка 

стопы растут особенно быстро. В законах 

роста есть так называемый закон кранио-

каудального градиента, суть которого в 

том, что чем более отдалена от черепа 

часть тела, тем больше в детстве у нее 

скорость роста. Быстрый рост стоп отра-

жается на их анатом-функциональном со-

стоянии. Как только ребенок начинает хо-

дить, на стопу приходится большая 

нагрузка, интенсивность которой обуслов-

лена не только двигательной активностью 

ребенка, но и его массой. Определенную 

роль при этом играют состояние здоровья, 

особенности минерального обмена, обувь 

ребенка. Во многом состояние связочного 

аппарата определяется наличием у ребенка 
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синдрома соединительно-тканной диспла-

зии [3]. 

Существует тесная взаимосвязь измене-

ний стопы и позвоночника: плоскостопие 

влияет на распределение нагрузки на по-

звоночник и наоборот – нарушение осанки 

влияет на распределение нагрузки на сто-

пу. Вот почему так важно проводить не 

только раннюю диагностику и коррекцию 

деформаций стопы, но и ее профилакти-

ку [4]. 

Прежде чем начать исследование, с це-

лью коррекции плоскостопия у детей 

младшего школьного возраста с интеллек-

туальными нарушениями, было проведено 

контрольное тестирование. С помощью 

трёх тестов мы измерили начальный уро-

вень развития координационных способ-

ностей и силу стоп у трёх детей (табл. 1) и 

дали точку отсчёта нашему педагогиче-

скому эксперименту. 

Тест для определения уровня развития 

координации – «Проба Ромберга» – поза 

«Аист». 

Тест для определения уровня развития 

силы стоп- «Прыжок в длину с места», 

«Прыжок по Абалакову». 

Оценка плантограмм по методу Чижи-

на. 

 

Таблица 1. Результаты начального тестирования детей младшего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями и плоскостопием в ходе констатирующего педагогиче-

ского эксперимента (n=3) 
№ Тест Норма № Участника Результат Оценка Mэксп±m 

1 

Проба «Ромбер-

га» (поза 

«Аист») (с) 

«3»-7 

«4»-10 

«5»-15 

1 7 3 

6 ± 0,8 2 5 2 

3 6 2 

2 
Прыжок в длину 

с места (см) 

«3»-95 

«4»-115 

«5»-120 

1 93 2 

87,7 ± 5,4 2 80 2 

3 90 2 

3 
Прыжок по 

Абалакову (см) 

«3»-17 

«4»-20 

«5»-23 

1 18 3 

16 ± 1,7 2 14 2 

3 16 2 

4 Индекс Чижина 

0,0–1 — стопа не 

уплощена. 

1,1–2 — уплощена 

(умеренное плоско-

стопие). 

2,1 и более — стопа 

плоская. 

1 
л 2,7 Стопа плоская 

л 2,53 ±0,17 п 2,3 Стопа плоская 

2 
л 2,6 Стопа плоская 

п 3,8 Стопа плоская 

п 5,23 ±3,05 
3 

л 2,3 Стопа плоская 

п 9,6 Стопа плоская 

л – левая стопа 

п – правая стопа 

 

Из таблицы видно, что результаты, 

участвующих в исследовании детей, от-

клонены от нормы в: 

1. Тесте «Проба Ромберга» на 60%; 

2. Тесте «Прыжок в длину с места» на 

27%; 

3. Тесте «Прыжок по Абалакову» на 

30%; 

4. Результат плантограмм превышает 

нормативные значения почти в 4 раза. 

Результаты выполненных тестов 

(табл. 1) свидетельствуют о низком уровне 

развития координационных способностей 

и силы стоп на начало педагогического 

эксперимента, а также о наличии плоско-

стопия. Для того, чтобы повысить уровень 

развития координационных способностей 

и силы стоп, а также скорректировать 

плоскостопие, необходимо разработать 

экспериментальную методику коррекции 

плоскостопия у детей младшего школьно-

го возраста средствами футбола. 

На основании изученных литературных 

источников, была разработана методика 

коррекции плоскостопия у детей младшего 

школьного возраста средствами футбола. 

В настоящее время исследований и го-

товых апробированных методик коррек-

ции плоскостопия у детей младших 

школьников с интеллектуальными нару-

шениями средствами футбола, нет. Но есть 

общие рекомендации, которых мы будем 

придерживаться в нашем исследовании: 

продолжительность занятий 40 мин (раз-
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работанный нами комплекс упражнений 

занимает 7 мин), 3 раза в неделю, с ис-

пользованием футбольных мячей, упраж-

нения должны выполняться разнообразно, 

форма занятия – урок физической культу-

ры. 

Цель экспериментальной методики: 

коррекция плоскостопия у детей младшего 

школьного возраста средствами включе-

ния в занятие футбольных упражнений. 

Исходя из цели нашей методики, в про-

цессе научного исследования решатся та-

кие задачи, как: 

1. Оценить силу мышц стопы у детей 

младшего школьного возраста; 

2. При помощи включения в занятие 

упражнений с футбольными мячами повы-

сить уровень силы мышц стопы; 

3. В процессе занятий осуществлять 

коррекцию плоскостопия. 

В нашей методике коррекции плоско-

стопия, при работе с детьми младшего 

школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями основным методом высту-

пал игровой, так как было важно макси-

мально заинтересовать детей и надолго 

удерживать их внимание. Второстепенны-

ми, но не менее важными были: наглядный 

метод, сопровождающийся показом всех 

упражнений учителем; словесный метод, 

как способ передачи информации, способ 

управления процессом обучения и способ 

оценки достигнутых результатов.  

Построение и проведение занятий с 

детьми младшего школьного возраста, 

имеющих плоскостопие, основывалось на 

общеметодологических и специальных 

принципах: 

1) Принцип систематичности и после-

довательности обучения [5]; 

2) Принцип дифференциации и индиви-

дуализации [6];  

3) Принцип коррекционно-

развивающей направленности [7];  

4) Принцип доступности [8]; 

5) Принцип сознательности и активно-

сти [9]. 

В нашем исследовании занятие состоя-

ло из 3 частей: 

1) Подготовительная (10 мин), включа-

ла в себя построение, сообщение задач 

урока, разминку; 

2) Основная часть (20 мин) состояла из 

разработанного нами комплекса упражне-

ний направленных на укрепление мышц, 

формирующих своды стопы, а также 

мышц нижних конечностей и брюшного 

пресса, развитие и совершенствование 

равновесия и координации, а также рабо-

чей программы урока; 

3) Заключительная (10 мин) включала в 

себя подвижную игру и подведение итогов 

урока. 

Было разработано 6 комплексов упраж-

нений. Один из них представлен в табли-

це 2. 

 

Таблица 2. комплекс упражнений № 2. 
№ Упражнение Дозировка Методические указания 

1 
«Мюнхаузен на луне». 

Ходьба, зажав футбольный мяч между коленей. 

3 раза по 

4 м 

Стараемся руками не касаться 

мяча. 

2 

Упражнение в парах. 

И. п. – сидя на скамейке лицом друг к другу на расстоянии 1,5 м, 

выполняем перекат футбольного мяча партнеру сначала правой 

ногой, а затем левой. Остановка мяча осуществляется подошвой 

стопы. 

По 30 с на 

каждую ногу 

Стараемся контролировать 

мяч и не трогать его руками. 

3 

И. п. – сесть на пол, ноги вытянуть вперед, руками опираться 

сзади на локти. Захватив футбольный мяч стопами, переложить 

его из одного обруча в другой. 

10 раз 
Стараться держать ноги пря-

мыми. Руками мяч не трогать. 

4 
И. п. – сидя, ноги врозь. Перекатывать футбольный мяч стопой 

ног к другой стопе. 
10 раз 

Стараться руками не помо-

гать. 

5 

И. п. – основная стойка, мяч на полу перед собой. Осуществляем 

перекаты футбольного мяча стопой по часовой стрелке и против 

часовой сначала правой ногой, а затем левой. 

По 30 с на 

каждую ногу 

Упражнение выполняем в 

медленном темпе, пытаемся 

не терять контроль над мячом. 

6 

И. п. – основная стойка, мяч на полу перед собой. Выполняем 

поочередные прыжки со сменой ног и касание пальцами ног мя-

ча. 

2 подхода 

по 30 с 

Выполняем касание пальцами 

ног мяча. 

7 

«Футбол в парах». 

Упражнение в парах. Передача мяча ногой друг другу, остановка 

только стопой ноги. 

1 мин 

Упражнение выполняем в 

медленном темпе, пытаемся 

не терять контроль над мячом. 
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В ходе педагогического эксперимента, 

тестирование проводилось два раза: в 

начале и конце. 

Наше исследование было направлено на 

повышение силы мышц стоп, а также кор-

рекцию плоскостопия у детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями. На начало педагогического 

эксперимента было проведено контроль-

ное тестирование. С помощью трёх тестов 

мы измерили начальный уровень развития 

силы мышц стоп у трёх детей (табл. 1), а 

также провели плантографию и дали точку 

отсчёта нашему педагогическому экспе-

рименту. В конце педагогического экспе-

римента, который проводился с 15 апреля 

2024 по 28 мая 2024 (6 недель), было вновь 

проведено контрольное тестирование, ре-

зультаты которого представлены в табли-

це 3. 

 

Таблица 3. Результаты тестирования детей младшего школьного возраста с интеллекту-

альными нарушениями и плоскостопием, с использованием экспериментальной методики, 

в ходе констатирующего педагогического эксперимента (n=3) 
№ Тест Норма № Участника Результат Оценка Mэксп±m 

1 
Проба «Ромберга» 

(поза «Аист») (с) 

«3»-7 

«4»-10 

«5»-15 

1 11 4 

9,7 ± 1,3 2 8 3 

3 10 4 

2 
Прыжок в длину с 

места (см) 

«3»-95 

«4»-115 

«5»-120 

1 98 3 

92,3 ± 5,9 2 84 2 

3 95 3 

3 
Прыжок по Абала-

кову (см) 

«3»-17 

«4»-20 

«5»-23 

1 21 4 

18,7 ± 1,68 2 17 3 

3 19 3 

4 Индекс Чижина 

0,0–1 — стопа не 

уплощена. 

1,1–2 — уплощена 

(умеренное плос-

костопие). 

2,1 и более — сто-

па плоская. 

1 
л 1,6 Стопа уплощенная 

л 0,21 ±1,43 п 1,5 Стопа уплощенная 

2 
л 1,1 Стопа уплощенная 

п 1,9 Стопа уплощенная 

п 3,26 ±2,05 
3 

л 1,6 Стопа уплощенная 

п 6,4 Стопа плоская 

л – левая стопа 

п – правая стопа 

Из таблицы видно, что результаты, 

участвующих в исследовании детей на ко-

нец педагогического эксперимента, откло-

нены от нормы в: 

1. Тесте «Проба Ромберга» на 33%; 

2. Тесте «Прыжок в длину с места» на 

23%; 

3. Тесте «Прыжок по Абалакову» на 

17%; 

4. Результат плантограмм стал превы-

шать нормативные значения  почти в 2,5 

раза. 

 

Таблица 4. Изменение результатов тестирования за период педагогического экспери-

мента (n=3) 

№ Тест 

Экспериментальная группа 

на начало педагогического 

эксперимента 

Экспериментальная группа 

на конец педагогического 

эксперимента 
t 

2,78 
P 

M m M m 

1 
Проба «Ромберга» 

(поза «Аист») (с) 
6 0,8 9,7 1,3 2,42 >0,05 

2 
Прыжок в длину с 

места (см) 
87,7 5,4 92,3 5,9 0,58 >0,05 

3 
Прыжок по Абала-

кову (см) 
16 1,7 18,7 1,68 1,13 >0,05 

4 Индекс Чижина 
п 5,23 3,05 3,26 2,05 0,54 >0,05 

л 2,53 0,17 0,21 1,43 1,6 >0,05 
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По результатам контрольного испыта-

ния «Проба Ромберга» (поза «Аист»), уве-

личилась в среднем на 27% (3,5 сек). 

По результатам контрольного испыта-

ния «Прыжок в длину с места», увеличи-

лась в среднем на 4% (4,6 сек). 

По результатам контрольного испыта-

ния «Прыжок по Абалакову», увеличилась 

в среднем на 13% (3,6 сек). 

Результат плантограмм стал лучше  по-

чти в 1,5 раза. 

Таким образом, сравнение результатов 

тестирования на начало и конец педагоги-

ческого эксперимента свидетельствуют о 

хороших улучшениях показателей в про-

центном отношении, но достоверность 

улучшений нами не выявлена, что можно 

объяснить недостаточной продолжитель-

ностью педагогического эксперимента. 
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Abstract. This scientific article is devoted to the description of the content of an experimental 

technique for correcting flat feet in children of primary school age by means of football. In re-

cent decades, there has been a persistent negative trend in the state of children's health. Various 

pathologies of the musculoskeletal system are widespread, among which morphofunctional dys-

functions (deformities) of the feet occupy a large place. In this regard, this article is devoted to 

the search for new techniques and methodological techniques. The article presents materials on 

the use of a set of exercises with soccer balls aimed at correcting flat feet in primary school chil-

dren with intellectual disabilities.  
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Аннотация. В данной статье проанализированы современные виды, подходы и мето-

ды активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках информа-

тики при помощи информационно-коммуникативных технологий. Выявлена взаимосвязь 

между развитием познавательного интереса и обучением информатике, рассмотрены 

факторы, подтверждающие эффективность применения ИКТ-технологий при формиро-

вании познавательной деятельности обучающихся в начальной школе на уроках инфор-

матики. В статье раскрываются этапы развития познавательного навыка школьников 

на уроках информатики с использованием ИКТ-технологий. 

Ключевые слова: ИКТ-технологии, урок, информатика, младшие школьники, познава-

тельный навык, познавательная активность, познавательный интерес. 

 

Уроки информатики в общеобразова-

тельной школе сегодня можно рассматри-

вать как одну из важнейших и обязатель-

ных составляющих образования человека, 

направленную на развитие познавательной 

активности, формирование целостной ин-

формационной картины мира, рост обра-

зовательных и коммуникативных навыков 

обучающихся, генерацию основных ум-

ственных качеств, необходимых для даль-

нейшей жизни в информационном обще-

стве. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт, разработанный с це-

лью модернизации направлений современ-

ного образования, нацелен «не только на 

знаниевый, но в первую очередь на дея-

тельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать спо-

собности, возможности, потребности и ин-

тересы ребенка» [1, с. 31]. Использование 

в урочной деятельности интерактивных 

средств обучения способствуют сосредо-

точиванию и привлечению внимания каж-

дого учащегося. Это делает процесс обу-

чения наиболее успешным и перспектив-

ным с точки зрения ФГОС НОО [6]. Исхо-

дя из этого можно сделать вывод, что важ-

нейшей задачей информатики, как одной 

из основных школьных дисциплин, явля-

ется активизация познавательной деятель-

ности учащихся начальной школы.  

На уроках информатики учителю необ-

ходимо использовать правильный подход, 

учитывать возрастные особенности и ин-

тересы детей, подбирать материал, гармо-

нично сочетающийся с новыми технологи-

ями, соответствующий теме и структуре 

урока. 

При вовлечении детей в процесс ин-

форматизации на уроках информатики ре-

комендуется использовать нетрадицион-

ные формы обучения, использовать мето-

ды и приёмы, позволяющие формировать 

познавательный интерес обучающихся. 

Чтобы занять обучающихся познава-

тельной деятельностью на уроке, учителю 

необходимо активизировать их познава-

тельную активность.  

Познавательная активность развивается 

в процессе познавательной деятельности, 

осуществляемой на уроке, в результате че-

го происходит формирование знаний, уме-

ний и навыков обучающихся.  

Интерес детей к изучению того или 

иного предмета, в том числе и информати-

ки, можно вызвать при систематическом 

проведении качественного познавательно-

го урока.  
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Применение информационно-

коммуникативных технологий даёт воз-

можность учителю повышать профессио-

нальный уровень в процессе преподавания 

своего предмета. Отметим, что использо-

вание ИКТ на школьных уроках формиру-

ет благоприятную атмосферу для размыш-

ления обучающихся и их активного вовле-

чения в образовательный процесс на всех 

этапах урока. «Внедрение ИКТ в образова-

тельный процесс призвано повысить эф-

фективность проведения уроков, освобо-

дить учителя от рутинной работы, усилить 

привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов за-

даний, а также разнообразить формы об-

ратной связи» [2, с. 489]. 

Проанализировав методическую лите-

ратуру по теме исследования, можно вы-

делить ряд задач для активизации познава-

тельной деятельности обучающихся: 

- «ведение урока в соответствии с со-

держанием учебного материала; примене-

ние видов и форм ведения урока, контроля 

знаний, исключающих эффект «привыка-

ния», шаблона; 

- активное использование форм само-

стоятельной работы учащихся, само-

контроля, взаимоконтроля;  

- использование учителем ораторского 

искусства на уроке;  

- создание условий для успешной ком-

муникации между учителем и обучающи-

мися (использование различных стилей, 

позиций, ролей); 

- обеспечение благоприятного психоло-

гического климата; активное использова-

ние современных цифровых ресурсов в 

урочной и внеурочной деятельности» [3, 

с. 67]. 

В статье выделены факторы, способ-

ствующие развитию познавательной дея-

тельности и активности обучающихся на 

уроке информатики, к ним можно отнести 

профессиональный интерес, являющийся 

одним из главных мотивов заинтересован-

ности учеников. Учителю необходимо 

принять это к сведению и подбирать учеб-

ный материал с учетом данного фактора. 

Современный урок и реализация требова-

ний ФГОС нового поколения [1] требуют 

от учителя применения ИКТ на каждом 

уроке, а учителю информатики целесооб-

разно будет применить их на своих заня-

тиях, объединив с темой профессиональ-

ного интереса.  

Таким образом, можно говорить о том, 

что применение информационно-

коммуникативных технологий на уроках 

направлено не только на разнородность 

процесса обучения детей, но и на оказание 

помощи педагогу. Учитель информатики 

может разнообразить свой урок, используя 

различные пособия, дидактические мате-

риалы, иные вспомогательные средства, 

подготовленные с использованием ИКТ. 

Педагогу также необходимо хранить раз-

личную информацию (электронный жур-

нал, конспекты уроков, данные об уча-

щихся).  

Учебно-познавательная деятельность 

обучающихся станет сильнейшим стиму-

лом к познанию при использовании на 

уроках информатики творческого подхода, 

который учитель может легко реализовать, 

применяя ИКТ-технологии при подготовке 

материала и непосредственно на самом 

уроке в классе.  Ещё одним мощным ви-

дом мотивации и активизации учениче-

ской деятельности можно назвать конку-

рентоспособность. Следует сказать, что 

соревновательный характер учебный про-

цесс приобретает не только в результате 

борьбы за лучшие оценки, но также воз-

можны иные мотивы [5]. 

Употребление информационно-

коммуникативных технологий на уроках 

информатики – это один из самых эффек-

тивных методов активизации познаватель-

ной деятельности обучающихся.  Их при-

менение направлено на индивидуализацию 

процесса обучения, его модернизацию. 

При помощи компьютерной техники урок 

обретает особую привлекательность, учи-

телю легко оценивать и контролировать 

процесс обучения объективно и своевре-

менно. Составляя уроки с применением 

компьютера, учитель предполагает, что 

каждый ученик будет работать в соответ-

ствующем ему индивидуально-

психологическом темпе, что приведет к 

более продуктивному и комфортному 

усвоению знаний [4]. 
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В своих трудах современные исследова-

тели Штепа Ю.П. и Стекольщиков Н.С. 

показали, что процесс развития познава-

тельного интереса у обучающихся на уро-

ках информатики происходит не стреми-

тельно, а постепенно, с соблюдением всех 

необходимых требований: «1) учащиеся 

первый раз работают за компьютером, ко-

торый представляет для них интерес как 

что-то незнакомое, открывающее совер-

шенно новые возможности. Наряду с ин-

тересом у обучающихся присутствует 

страх. Поэтому на данном этапе необхо-

димо дать школьникам самые основные 

навыки работы на компьютере; 

2) учащиеся уже обладают первичными 

навыками работы на компьютере, поэтому 

им становится интересно не только вы-

полнять действия, но и демонстрировать 

другим, чему они научились; 

3) учащиеся достаточно уверенно рабо-

тают за компьютером, хорошо владеют 

основами; 

4) знакомство с дополнительными воз-

можностями компьютера, приложениями, 

программирование. Благодаря новым зна-

ниям, умениям, навыкам ребята смогут со-

здавать сложные, интересные работы, за-

ниматься проектной и исследовательской 

деятельностью, проявлять творчество, во-

площать в жизнь свои идеи. Это позволит 

участвовать в различных конференциях, 

конкурсах и т.п.» [4, с. 126]. 

Характеристика современных ИКТ-

технологий, активизирующих познава-

тельную деятельность младших школьни-

ков на уроках информатики включает в 

себя:  

- электронные продукты в готовом виде, 

позволяющие увеличить качество препо-

даваемых уроков, на которых реализуется 

принцип наглядности, а также повлиять на 

активизацию деятельности самого педаго-

га и учеников.   

- мультимедийные презентации, 

направленные на представление учебного 

материала в виде красочных образов, спо-

собствующих быстрому восприятию и 

усвоению представленной информации, а 

также сохранению увиденного надолго в 

памяти обучающихся.  

- ресурсы сети Интернет содержат 

огромное количество полезной и важной 

информации образовательного характера, 

необходимой учителю при подготовке 

урока и в целом при построении совре-

менной системы образования. 

- интерактивная доска и программное 

обеспечение SMART Board, применение 

которых также помогает учителю пра-

вильно и доступно изложить материал в 

процессе проведения учебного занятия, а 

ученикам – быстро усвоить изучаемую 

информацию. 

Таким образом, применение ИКТ-

технологий на современном этапе является 

важным составляющим образовательного 

процесса, требующим от учителя знаний и 

усилий как при подготовке учебного мате-

риала, так и при проведении самого заня-

тия. Использование информационно-

коммуникационных технологий помогает 

активизировать познавательную деятель-

ность школьников, раскрыть их творче-

ский потенциал, сделать образовательный 

процесс наглядным и более доступным для 

восприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается изучение исторических личностей на 

уроках истории посредством игр. Сделана попытка определить эффективность исполь-

зования игровых технологий при изучении исторических персоналий на уроках истории. 

Также представлены примеры игр, которые можно будет использоваться в процессе 

изучения исторических личностей на уроках истории в школе. 

Ключевые слова: историческая личность, история, методика преподавания, игра, 
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В настоящее время сохраняется тенден-

ция к гуманизации исторического знания, 

перед учителем стоит задача раскрыть 

идею ценности человека в историческом 

процессе.  

История – это полотно, создаваемое ру-

ками различных личностей, чьи решения и 

выборы определили не только прошлое, но 

и будущее нашей цивилизации. Люди – 

это главные сотворцы истории.  

Изучение исторических личностей на 

уроках истории является важной частью 

образования, так как позволяет учащимся 

лучше понять прошлое, и вдохновиться 

достижениями великих людей.  

Важность и необходимость изучение 

личности на уроках истории нашло отра-

жение во многих научных работах. Так, 

например данная проблематика освещает-

ся в работах Шурхно А.В., Мусиен-

ко А.В. [4, 6]. 

Для эффективного изучения историче-

ских личностей применяются различные 

методы и приемы, которые помогают уча-

щимся лучше понять и запомнить инфор-

мацию о них. Одним из эффективных ме-

тодов изучения исторических личностей 

является использование игр. 

Игры позволяют учащимся более глу-

боко вжиться в персонажей исторических 

личностей, понять их мотивы и действия. 

Также игры способствуют развитию креа-

тивности, логического мышления и кол-

лективной работы учеников. 

Многие исследователи считают дидак-

тической системой будущего будет игро-

вое обучение. 

Дидактическая игра – это педагогически 

направленная творческая деятельность, 

которая находится в тесной связи с други-

ми видами учебной работы, где обучаю-

щее воздействие оказывает дидактический 

материал, игровые действия направляют 

активность учащихся в определённое рус-

ло учебного процесса, а игровые приёмы и 

ситуации помогают стимулировать 

школьников к учебной работе. Проведение 

игр должно входить в тематическое пла-

нирование уроков, а содержание – специ-

ально продумываться, прежде всего, для 

формирования познавательных умений и 

базовых знаний. Перед учениками не ста-

вятся учебные задачи. В процессе игры 

ученики непроизвольно получают новые 

знания и отрабатывают умения. Игра – это 

всегда импровизация [5, с. 405-406]. 

Игра помогает достичь оптимального 

уровня активности школьников. При этом 

ученики способны выполнить такой объём 

работы, какой в обычных условиях им не-

доступен. Игра особенно полезна, когда не 

сформирован интерес к учебному предме-

ту. Перед игрой учитель должен ознако-

мить обучающихся с правилами, регла-

ментом и порядком работы. Следует огра-

ничить время выполнения заданий, это 

поможет школьникам быть более сосредо-

точенными и активными. Также результа-
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ты игры должны прогнозироваться, а в 

конце обязательно нужно проанализиро-

вать её итоги [5, с. 405-406].  

Одной из популярных игр, которую ис-

пользуют на уроках истории, является ро-

левая игра. В рамках этой игры школьники 

принимают на себя роли исторических фи-

гур и взаимодействуют друг с другом, иг-

рая сценки из истории или решая пробле-

мы, стоящие перед их персонажами. Такой 

подход помогает детям лучше понять по-

ведение и мотивы исторических лично-

стей. 

Также набирает популярность ролевая 

игра «Исторический суд». Учащиеся вы-

ступают в роли адвокатов, прокуроров, об-

виняемого, свидетелей, суда присяжных. 

Цель такой игры – научить учеников соби-

рать и анализировать источники, аргумен-

тировать свое мнение, позицию, грамотно 

и убедительно строить свою речь [1, 

с. 323]. 

Еще одной ролевой игрой является игра 

«Интервью». Класс делится на 2 группы: 

одни выступает в роли корреспондентов 

газет, а другие выступают в роли истори-

ческих личностей. Корреспонденты задают 

разнообразные вопросы историческим 

личностям. После общения с корреспон-

дентами исторические личности рассказы-

вает, какие вопросы им показались инте-

ресными, а какие оказались были сложны-

ми. В свою очередь, ребята, которые были 

в роли корреспондентов должны поста-

раться отразить полученную информацию 

в своей статье. 

Также в процессе изучения историче-

ских личностей можно использовать сле-

дующие игры:  

1. «Пять подсказок». Данную игру 

можно использовать как фрагмент урока, 

так и во внеурочном мероприятии. Учи-

тель предлагает учащимся 5 подсказок, по 

которым они должны опознать историче-

ского деятеля. Нужно стараться использо-

вать как можно меньше подсказок, для то-

го чтобы понять, о ком идет речь. 

2. «Что в прозвище тебе моем?». Из-

вестно, что многие исторические личности 

имели прозвища. По мере изучения мате-

риала учащиеся должны дать объяснение, 

почему деятель приобрел такое прозвище 

и что оно означает. Например: Неподкуп-

ный; Король-солнце; Денежный мешок; 

Железный канцлер; Страшный слепец; 

Отец истории; Всемирный паук; Бархат-

ный канцлер. 

3. «Узнай исторического деятеля». 

Школьникам даются карточки, в которых 

присутствуют информация об известных 

исторических личностях. Ученик должен 

определить о ком говорится в карточке: 

назвать имя, хронологические рамки жиз-

ни и деятельности, а также некоторые фак-

ты биографии.  

4. «Чьи слова?». Учитель раздает кар-

точки с высказываниями известных исто-

рических деятелей, мыслителей, учащимся 

необходимо выяснить, кем, когда и при 

каких обстоятельствах были сказаны дан-

ные слова. Также можно воспользоваться 

аудиоматериалами.  

5. «Фраза, вошедшая в историю» или 

«Кем, когда и в связи с чем это было свя-

зано» – игра, заключающая в том, что уче-

ники должны объяснить то или иное вы-

сказывание и кому оно принадлежало. 

6. Игра «Аукцион имен» может быть 

применена на уроках обобщения. Уча-

щимся предлагается называть имена исто-

рических деятелей изученной эпохи, кото-

рые записываются на доске. Если дети 

называют малоизвестное имя, то им нужно 

его прокомментировать. Выигрывает уча-

щийся, который назвал наибольшее коли-

чество имен. 

7. «Отгадай героя» учащиеся загадыва-

ют исторического деятеля, им задаются 

вопросы, но ответы на них могут быть 

только «да», «нет», «отчасти». Выигрыва-

ет тот, кто за наименьшее количество во-

просов отгадал героя [1, с. 323]. 

Еще одним способом изучения истори-

ческих личностей с помощью игр является 

создание настольных игр. Ученики могут 

создавать игровые карточки с информаци-

ей о различных исторических деятелях, их 

достижениях и взаимоотношениях. После 

этого учащиеся могут играть в эти игры и 

проверять свои знания о великих людях 

прошлого. 

Так, например создание настольной иг-

ры «Домино». В качестве домашней рабо-

ты школьники получают задание, в кото-
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ром необходимо составить логический ряд 

на определенную тему. Например: имена и 

события определенного времени; деятели 

культуры и их достижения. При этом они 

должны оформить свой логический ряд на 

табличках («домино»). Затем они приносят 

свои таблички учителю для проверки. По-

сле проверки на следующем уроке школь-

ники, делятся на группы по 4 человека и 

играют в игру по правилам игры Домино. 

Также учитель может заранее подготав-

ливать различные настольные игры. Так, 

например, на уроках истории в 5-8 классах 

школьники с большим энтузиазмом могут 

погрузиться в игру «Историческое МЕ-

МО». Данная игра направлена на развитие 

памяти. Благодаря зрительному восприя-

тию, дети с легкостью запомнят портреты, 

которые в будущем могут понадобиться 

им для выполнения различных заданий [2]. 

Правила данной игры заключаются в 

следующем: на карточках изображены 

портреты, архитектурные сооружения и 

т.д. У каждой картинка есть пара. Детям 

дается 30 секунд на то, чтобы запомнить 

расположение карточек, после чего они 

переворачиваются, и школьники по памя-

ти должны открыть пары. От классической 

игры «Историческое МЕМО» отличается 

тем, что ученик может забрать пару карто-

чек только в том случае, если правильно 

назовет изображение на ней [2]. 

Данная игра не только развивает па-

мять, но и систематизирует представление 

о том или ином изображении, что в по-

следствие, помогает вспомнить это во 

время контрольной работы или 

олимпиады [2]. 

Список игр, которые можно использо-

вать на уроках истории при изучении ис-

торических личностей достаточно широк. 

Чтобы они способствовали достижению 

поставленных целей, учителю истории, 

необходимо учитывать такие факторы, как 

возрастные особенности учащихся, специ-

фику предмета и конкретной темы, осо-

бенности обучающихся конкретного клас-

са [3, с. 96]. 

Так при выборе и провидении игр на 

уроках истории, важно помнить о том, что 

дети разного возраста по-разному воспри-

нимают информацию и могут быть заин-

тересованы в различных игровых форма-

тах. Например, школьники 5-6 классов мо-

гут быстро утомиться от сложных игр, по-

этому им может быть необходимо исполь-

зовать более простые и доступные формы 

обучения, например, игры с использовани-

ем визуальных материалов. Старшекласс-

ники, напротив, могут быть более заинте-

ресованы в более сложных задачах, тре-

бующих аналитического мышления и глу-

бокого понимания исторических событий.  

Например, ролевую игру «Интервью» 

лучше проводить в 9-11 классах. Данная 

игра требует серьезной и тщательной под-

готовки. Школьникам нужно заранее при-

думать и сформулировать вопросы для ин-

тервью, также ребятам, нужно хорошо 

знать героя, которого они отыгрывают и у 

которого берут интервью. Такая тщатель-

ная подготовка может оказаться слишком 

сложной для учеников 5-8 классов.  

А настольную игру «Историческое 

МЕМО» более актуально проводить как 

раз в 5-8 классах. Так как данная игра не 

требует подготовки и процесс игры более 

механический. Школьникам 9-11 классов, 

эта игра может показаться скучной.  

Поэтому при проведении игр на уроках 

истории следует учитывать возрастные 

особенности, чтобы сделать обучение бо-

лее эффективным и интересным для всех 

учеников. 

В целом использование игр на уроках 

истории помогает учащимся лучше понять 

исторические контексты, анализировать 

действия и решения исторических лично-

стей, а также оценивать их воздействие на 

развитие общества.  

Таким образом, изучение исторических 

личностей на уроках истории через игры 

не только актуально, но и является эффек-

тивным методом обучения, способствую-

щим развитию учеников и формированию 

у них комплекса необходимых компетен-

ций. 

А благодаря знакомству с исторически-

ми личностями, дети могут видеть приме-

ры успешных решений проблем и сложно-

стей, которые могут быть использованы в 

их собственной жизни. 
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студентов. Приводятся выводы о важности повышения цифровых инструментов в обра-

зовательном процессе. Анализируются организационные формы и новые методы ведения 

учебного процесса в условиях цифровой трансформации и цифровой экономики. Приво-

дятся результаты национального исследования цифровой грамотности педагогов в срав-

нении с другими социальными группами населения.  

Ключевые слова: информационная грамотность, цифровизация, цифровые техноло-

гии, обучающиеся. 

 

В современном мире информационные 

технологии прочно вошли в нашу повсе-

дневную жизнь, меняя ее навсегда. Умение 

эффективно работать с информацией стало 

неотъемлемой частью успешной карьеры и 

активной жизни в целом. Поэтому инфор-

мационное образование студентов стано-

вится все более важным аспектом образо-

вательного процесса. 

Один из способов использования ин-

формационных технологий – это превра-

щение традиционных бумажных учебни-

ков в электронный вариант, что позволяет 

студентам легче и быстрее ориентировать-

ся в материалах и находить необходимую 

информацию. Кроме того, информацион-

ные технологии могут быть использованы 

для создания онлайн-платформ, где сту-

денты могут обмениваться знаниями и 

опытом, а также для проведения онлайн-

тестов и экспериментов. Также информа-

ционные технологии могут быть использо-

ваны для создания мобильных приложе-

ний, которые помогут студентам управ-

лять своим временем и улучшить органи-

зацию учебного процесса. 

Онлайн-платформы для студентов 

предлагают широкий спектр возможно-

стей, включая образовательные курсы, он-

лайн-библиотеки, форумы для обсуждения 

и совместной работы, а также инструмен-

ты для управления учебным процессом. 

Согласно исследованиям, в 2023 году 

объем российского рынка образователь-

ных технологий составил 118 млрд рублей, 

что более чем втрое превышает показатель 

2019 года в 35 млрд рублей. Расходы на 

EdTech-решения в России по сравнению с 

2022 годом увеличились на 34%. Эксперты 

считают, что рост рынка связан с увеличе-

нием стоимости обучения и увеличением 

числа обучающихся. Создание образова-

тельного контента трудоемко и затратно, 

поскольку в процессе нужны программи-

сты, методологи, преподаватели и другие 

специалисты. Увеличение числа обучаю-

щихся объясняется желанием людей сме-

нить профессию или получить повышение 

квалификации для карьерного роста и уве-

личения дохода [8, 2]. 

Увеличение спроса на образовательные 

технологии на российском рынке связыва-

ется с ростом цен на услуги обучения и 

увеличением числа студентов. Эксперты 

отмечают, что создание учебного материа-

ла требует значительных затрат, так как до 

60% всех расходов уходит на оплату труда 

персонала, включая программистов, мето-

дологов и преподавателей. В последние 

годы увеличилось число людей, стремя-
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щихся изменить профессию или повысить 

свою квалификацию, что также способ-

ствует росту спроса на образовательные 

технологии. Как результат, рынок образо-

вательных технологий в России ощущает 

значительный подъем [5]. 

Информационное образование предпо-

лагает не просто умение пользоваться 

компьютером и интернетом, а широкий 

спектр навыков и знаний, связанных с об-

работкой, анализом и передачей информа-

ции. Современные студенты должны 

уметь оценивать информацию, фильтро-

вать ее, отличать достоверные данные от 

фейковых, а также уметь создавать и рас-

пространять информацию самостоятель-

но [4]. 

«Студентам необходимо учиться, чтобы 

быть готовыми к изменениям в мире, ко-

торые происходят из-за развития техноло-

гий» – Марк Зукерберг [7]. Исходя из вы-

ше сказанного, студенты должны уметь 

анализировать информацию, проводить 

самостоятельное исследование, делать вы-

воды и строить логически обоснованные 

аргументы. Также важно научить студен-

тов работать с различными источниками 

информации, уметь эффективно ее искать, 

оценивать качество и достоверность ис-

точников. 

Таким образом, информационное обра-

зование студентов играет все более важ-

ную роль в современном мире. Оно помо-

гает студентам не только эффективно ис-

пользовать доступные ресурсы и техноло-

гии, но и развивать критическое мышле-

ние, аналитические способности и комму-

никативные навыки. Именно поэтому в 

современном образовании все больше 

внимания уделяется информационному 

образованию студентов [6, 5]. 

Наконец, информационное образование 

способствует формированию информаци-

онной культуры у студентов. Это включа-

ет в себя не только знание основных прин-

ципов работы с информацией, но и уваже-

ние к интеллектуальной собственности, 

этичные принципы в обращении с инфор-

мацией, а также ответственность за свои 

действия в сети. Все это важно для форми-

рования ценностей и норм поведения в 

информационном обществе. 

Информационное образование также 

играет важную роль в формировании у 

студентов критического мышления. Уме-

ние анализировать информацию, выявлять 

ложные утверждения и проводить свою 

собственную оценку источников становит-

ся все более важным в цифровом мире, где 

доступ к информации многократно увели-

чен. Эти навыки не только помогают сту-

дентам принимать обоснованные решения, 

но и защищают их от манипуляций и дез-

информации [1, 3]. 

Кроме того, информационное образова-

ние способствует развитию коммуника-

тивных навыков у студентов. Взаимодей-

ствие с информацией требует умения вы-

разить свои мысли четко и аргументиро-

ванно, а также умения слушать и понимать 

точки зрения других. Эти навыки не толь-

ко помогают студентам успешно общаться 

в учебных и профессиональных средах, но 

и способствуют развитию их лидерских 

качеств и способности эффективно рабо-

тать в команде. 

Наконец, информационное образование 

стимулирует студентов к постоянному са-

мообучению и самосовершенствованию. В 

мире, где знания и технологии меняются с 

каждым днем, важно уметь постоянно об-

новлять свои знания и навыки, чтобы 

оставаться конкурентоспособным на рын-

ке труда. Информационное образование 

обучает студентов не только управлять те-

кущей информацией, но и постоянно рас-

ширять свой кругозор и стремиться к про-

фессиональному росту [6]. 

Информационное образование также 

помогает студентам развивать навыки са-

морегуляции и самоконтроля. Умение 

фильтровать информацию, оценивать ее и 

принимать обоснованные решения способ-

ствует лучшему пониманию собственных 

потребностей и целей. Это важно не толь-

ко для успеха в учебе, но и для личностно-

го роста и сформирования здоровой само-

оценки. 

Кроме того, информационное образова-

ние обучает студентов эффективно об-

щаться и сотрудничать в информационном 

пространстве. Это позволяет им успешно 

взаимодействовать как в учебной среде, 

так и в профессиональной деятельности. 
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Информационное образование также 

способствует развитию цифровой грамот-

ности у студентов. Умение эффективно 

пользоваться различными цифровыми ин-

струментами и технологиями становится 

неотъемлемой частью их повседневной 

жизни. Это помогает им быть конкуренто-

способными на рынке труда и успешно 

адаптироваться к постоянно меняющейся 

цифровой среде. Таким образом, инфор-

мационное образование играет важную 

роль в формировании комплекса навыков, 

необходимых для успешной жизни и рабо-

ты в современном мире. 
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Капиталовложения в инновационные 

проекты способствуют развитию экономи-

ки. В настоящее время это часто делается с 

помощью венчурного финансирования. 

Венчурное финансирование является од-

ним из ведущих инструментов финансиро-

ванию бизнеса, который позволяет облег-

чить инновационным компаниям доступ к 

источникам финансовых ресурсов, и, по-

вышая уровень коммерциализации научно-

технической продукции [1]. Тем не менее, 

существует ряд проблем, которые затруд-

няют венчурное финансирование и требу-

ют решения. 

Это обусловливает актуальность иссле-

дования механизма венчурного финанси-

рования. Цель данной работы – рассмот-

реть характерные черты венчурного фи-

нансирования бизнеса в России. Цель тре-

бует решения ряда задач, таких как опре-

деление термина «венчурное финансиро-

вание», анализ современного состояния 

венчурного финансирования бизнеса, вы-

явление связанных с венчурным финанси-

рованием проблем и предложение путей 

его совершенствования. 

Венчурное финансирование – это инве-

стирование частного капитала в рисковые 

предпринимательские проекты без доста-

точных гарантий их успешной реализа-

ции [2, с. 7]. Иначе говоря, инвестиции 

вкладываются в инновационную деятель-

ность, которая связана с высоким риском. 

В большинстве случаев для венчурного 

финансирования используются венчурные 

фонды, которые приобретают определен-

ную долю в проекте, что дает им возмож-

ность принимать стратегические и управ-

ленческие решения по развитию бизнеса 

[3]. 

Проанализируем состояние рынка вен-

чурного капитала в России в 2023 году. За 

прошлый год было совершено 175 сделок 

на венчурном рынке России, что на 20% 

больше, чем в 2022 году [4]. Общий объем 

венчурных вложений снизился на 80% по 

сравнению с 2022 годом и составил 

5,14 млрд рублей (84 млн долл. США), что 

является следствием геополитических по-

трясений, таких как уход качественных 

российских инвесторов, уменьшение доли 

иностранного капитала, невозможность 

осуществления внешних инвестиций. 

Лидером рейтинга венчурных фондов за 

2023 год стал Инвестиционно-венчурный 

фонд Республики Татарстан, который ин-

вестировал в 25 стартапов, что составляет 

30% всех венчурных сделок в РФ. Второе 

место занял фонд Восход (12 сделок за 

год); на третьем месте находится Moscow 

Seed Fund (11 стартапов); четвертое и пя-

тое места заняли, соответственно, фонд 
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Kama Flow (9 сделок) и Хайв beeline ven-

tures (8 сделок). 

Крупнейшими сделками стали инвести-

ции в платформу «Здоровье.ру» (3,8 млн. 

долл. США); социальную сеть Looky 

(3,7 млн. долл. США); зарядные станции e-

Hyper (3,5 млн. долл. США), финтех-

сервис по выдаче займов под залог авто-

мобиля Car Money (3,3 млн. долл. США) и 

разработчик и производитель беспилотных 

авиационных систем и программного 

обеспечения Дрон Солюшнс (2,5 млн. 

долл. США) [5]. Соответственно, наиболее 

перспективными направлениями для вен-

чурного финансирования стали финтех, 

медицина, транспорт и логистика. 

Охарактеризуем проблемы, которые яв-

ляются препятствием для развития вен-

чурного финансирования в России. 

Во-первых, законодательство в изучае-

мой сфере отличается несовершенством, в 

частности, проблемы касаются статуса 

юридического лица венчурных инвесто-

ров, поскольку он не до конца прояснен. 

Также отмечается слабость механизма за-

щиты объектов интеллектуальной соб-

ственности, выступающих в качестве вы-

сокорисковых вложений. Таким образом, 

правовое поле ведения венчурного пред-

принимательства до сих пор не создано, а 

это, в свою очередь, отпугивает потенци-

альных инвесторов. 

Во-вторых, инфраструктура финансово-

го рынка, которая способствует появлению 

привлекательных для венчурного финан-

сирования инновационных предприятий, 

развита слабо. 

В-третьих, объемы венчурного финан-

сирования сильно различаются в зависи-

мости от региона, а также недостаточно 

квалифицированных управляющих вен-

чурными фондами, да и инвестиционная 

культура предпринимателей оставляет же-

лать лучшего. 

В-четвертых, венчурные инвестиции 

являются низколиквидными, поэтому дру-

гие инвесторы приобретают их весьма не-

охотно. 

В-пятых, сложная геополитическая об-

становка также создает проблемы: отмеча-

ется отток капитала с рынка венчурных 

инвестиций, а также снижается инвести-

ционная привлекательность венчурного 

предпринимательства для зарубежных ин-

весторов. 

Вышеупомянутые проблемы требуют 

срочного решения, в качестве чего могут 

быть предложены следующие шаги: 

1) усилить правовую защиту инвесторов 

и принять специальный правовой акт, ко-

торый урегулировал бы рынок венчурного 

предпринимательства в России, устранив 

имеющиеся противоречия и неоднознач-

ность законодательства [6]; 

2) совершенствовать инфраструктуру, в 

частности, за счет развития таких важней-

ших инфраструктурных звеньев системы 

как специализированные маркетинговые и 

консультационные фирмы, бизнес-

инкубаторы, технопарки, а также создать 

такую финансовую инфраструктуру, кото-

рая бы позволила трансформировать сбе-

режения в инвестиции; 

3) осуществлять преобразования в ин-

ституциональной сфере, что может помочь 

формированию среды, необходимой для 

венчурного финансирования, путем под-

держки инновационного предпринима-

тельства, формирования конкурентной 

среды и создания системы институцио-

нальных инвесторов; 

4) добиться прозрачности венчурного 

бизнеса за счет создания единой статисти-

ческой базы данных в РФ [7]; 

5) равномерно распределять активность 

венчурного капитала по регионам; 

6) принимать меры в отношении акти-

визации вторичного фондового рынка, что 

позволит обеспечить достижение высокой 

ликвидности венчурного инвестирования. 

7) активизировать вторичный фондовый 

рынок для обеспечения высокой ликвид-

ности инвестиций в венчурный капитал. 

Подобные мероприятия позволят со-

здать благоприятные условия для даль-

нейшего развития венчурного финансиро-

вания и повысят инвестиционную актив-

ность венчурных инвесторов. 

В ходе исследования был проанализи-

рован рынок венчурного капитала, охарак-

теризованы основные тенденции и наибо-

лее развитые сферы. Проведенный анализ 

позволил выявить ряд проблем в сфере 

венчурных вложений, связанных с несо-



138 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

вершенством законодательства, сложно-

стью самого механизма венчурных инве-

стиций, со сложной политической обста-

новкой. Были предложены направления 

улучшения современного состояния вен-

чурных вложений в России, среди которых 

совершенствование законодательства, бо-

лее равномерное распределение венчурно-

го капитала по регионам, преобразования в 

институциональной сфере. 

В целом, проведенное исследование 

подтверждает важную роль венчурного 

финансирования в развитии экономики 

России. 
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год прогрессирует и охватывает все больше отраслей экономики. Его постоянное разви-

тие и расширение спектра возможностей является одним из аспектов цифровизации 

жизнедеятельности человека. Внедрение таких систем как TQM является фундаментом, 

который закладывает основы автоматизации производственных процессов. Его инте-

грация в современные хозяйственную деятельность является одним из масштабных при-

меров глобализации цифровых технологий и информатизации общества в целом. 
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Уровень развития нефинансовой ин-

формации становится важнейшим факто-

ром роста конкурентоспособности пред-

приятия, а, следовательно, определяющим 

фактором роста стоимости предприятия и 

увеличению прибыли [1]. В связи с этим, в 

современном мире большую роль развития 

всех сфер общества занимает цифровиза-

ция и формирование новых информацион-

ных структур. Методы исследования и 

анализа также начинают развиваться в со-

ответствии с данной тенденцией. Инфор-

мационный менеджмент становится одним 

из основных направлений управления ор-

ганизацией и производством.  

Сферу информационного менеджмента 

составляет совокупность всех задач управ-

ления, связанных с формированием и ис-

пользованием информации во всех ее фор-

мах и состояниях для достижения постав-

ленных перед предприятием целей. При 

этом должны решаться задачи определения 

ценности и эффективности использования 

не только собственно информации, но и 

других ресурсов предприятия, в той или 

иной мере входящих в контакт с информа-

цией: технологических, кадровых, финан-

совых и т.д. [2]. В концепцию информаци-

онного менеджмента включаются следу-

ющие подходы: 

- экономический: определение объема 

затрат на применение технологий и про-

гноз размера экономии или прибыли, кото-

рую оно способно принести; 

- аналитический: определение потреб-

ности пользователей и возможных методов 

их удовлетворения; 

- организационный: соотношение и со-

гласование применения IT-систем со всем 

процессом управления фирмой; 

- системный: объединение всех выше-

указанных подходов и рассмотрение ин-

формационной среды как единое целое [3]. 

Информационный менеджмент предпо-

лагает использование различных методов, 

а одним из новых является Total Quality 

Management (TQM). TQM предполагает 

улучшение эффективности и качества за 

счет внедрения автоматизированных тех-

нологий, которые направлены на ускоре-

ние поиска информации, управление чело-

веческими ресурсами и улучшение каче-

ства путем оптимизации производства. Си-

стема TQM включает в себя два основных 

механизма: 

- повышение качества (Quality 

Improvements или QI) – это всё то, что 

обеспечивает регулярное улучшение каче-

ства продукции, поднимая уровень требо-

ваний и поддержки. 
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- обеспечение качества (Quality 

Assurance или QA) – всё то, что позволяет 

удерживать достигнутый уровень качества 

на протяжении длительного времени [4]. 

Тем самым в теории TQM выделяется 

восемь принципов менеджмента на основе 

качества: 

1. Ориентация на потребителя – пони-

мание текущих и будущих запросов потре-

бителей и выполнение их требований. 

2. Лидерство руководителя – руководи-

телям следует создавать и поддерживать 

внутреннюю среду, в которой работники 

могут быть полностью вовлечены в реше-

ние задач организации. 

3. Вовлечение работников – полная во-

влеченность работников дает возможность 

организации с наибольшей выгодой ис-

пользовать их способности. 

4. Процессный подход – управление де-

ятельностью и ресурсами как процессом, 

чтобы желаемый результат достигался эф-

фективнее. 

5. Системный подход – выявление, по-

нимание и менеджмент взаимосвязанных 

процессов как система вносят вклад в ре-

зультативность и эффективность организа-

ции при достижении ее цели 

6. Постоянное улучшение – постоянное 

улучшение деятельности организации рас-

сматривается как ее неизменная цель. 

7. Принятие решений, основанное на 

фактах – необходимость в анализе данных 

и информации для принятия решений. 

8. Взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками — организация и ее постав-

щики взаимозависимы, и отношения вза-

имной выгоды повышают способность 

обеих сторон создавать ценности [5]. 

Информационный менеджмент, в свою 

очередь, позволяет TQM решать вопросы, 

которые напрямую связаны с бизнес-

процессами, в результате чего увеличива-

ется эффективность на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции при участии 

каждого сотрудника, и включает в себя все 

пять основных функций менеджмен-

та: планирование, организацию, координа-

цию, мотивацию и контроль. Бизнес-среда 

становится более гибкой и нуждается в со-

кращении издержек времени и финансов, а  

стратегия TQM выступает при этом уни-

кальным решением, имеющим возмож-

ность интеграции во все разновидности 

бизнес-моделей. 

Примером интеграции TQM в бизнес-

процессы можно считать российскую ком-

панию Yota, использующую вовлечение 

сотрудников.  Им разрешено принимать 

некоторые управленческие решения, 

участвовать в составлении собственных 

планов продаж, вследствие чего поднима-

ется уровень удовлетворенности работни-

ков, а за ним и повышается довольство 

клиентов. 

Иным примером является компания 

«М.Видео». Сотрудники совместно с руко-

водством составили собственный кодекс 

клиентоориентированности, что позволило 

увеличить эффективность работы сотруд-

ников, повысить общий KPI, а также уве-

личить количество удовлетворенных кли-

ентов. Возможность внести свой вклад в 

развитие компании стало главной мотива-

цией для сотрудников. TQM стратегия за-

ключалась в повышении лояльности пер-

сонала, что оказало большое влияние на 

продажи, соответственно, и на прибыль 

организации. Однако система управления 

TQM разнится от государства к государ-

ству. Сравним показатели между Россией и 

Данией (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение систем TQM в России и Дании [6] 
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Данное отличие в системах стран может 

быть обусловлено их культурными осо-

бенностями. Главные культурные ценно-

сти по Хофстеде определяются пятью фак-

торами: дистанцией власти (PDI), неприя-

тием неопределенности (UAI), соотноше-

ниями индивидуализм/коллективизм 

(IDV), маскулинность/феменинность 

(MAS) и кратко- или долгосрочной ориен-

тированностью (LTO) [6]. 

 Россия характеризуется одним из са-

мых высоких уровней дистанций власти в 

мире (93/120), что способствует поддер-

жанию автократизма в организации и зна-

чительно снижает возможности для вовле-

чения сотрудников в управленческие про-

цессы. Помимо этого, яркое неприятие не-

определенности (95/120) способствовало 

развитию сложных бюрократических си-

стем, которые препятствуют гибкой реак-

ции компании на изменяющиеся условия 

среды и практически перечеркивают важ-

нейший принцип TQM – постоянное изме-

нение в лучшую сторону. 

Таким образом, можно заметить, что 

страны, являющиеся, согласно данной тео-

рии, наиболее подходящими для введения 

концепции TQM, действительно являются 

лидерами по качеству продукции, удовле-

творенности клиентов и персонала и с 

успехом применяют Всеобщее Управление 

Качеством, подтверждая зависимость 

между культурными особенностями и ре-

зультатами, приносимыми Total Quality 

Management. 

Стратегия TQM является одной из более 

гибких и эффективных стратегических 

решений в современной бизнес-модели. 

Благодаря данному методу информацион-

ный менеджмент развивается и формирует 

новую структуру ведения бизнеса. Не-

смотря на бюрократические проблемы и 

иные отрицательные факторы,Total Quality 

Manahment в России применяется доста-

точно широко, чтобы обеспечить эффек-

тивность работ многих компаний. 
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Аннотация. Современные экономические условия требуют эффективной организации 

управления. При этом важно не только планирование и реализация, но и функция кон-

троля управленческого состава. В настоящее время существует широкий спектр оце-

ночных средств и методик, применяемых для оценки качества управления. В статье 

представлены основные из них. Также дана оценка их применимости и эффективности. 

Для организации эффективного управленческого процесса следует применять комплекс 

методов, с учетом особенностей предприятия. 

Ключевые слова: оценка менеджмента предприятия, психологические методы, мат-

ричный метод, совокупность оценочных методик. 

 

Эффективная деятельность предприятия 

во многом базируется на правильно по-

строенной кадровой политике. Одним из 

ее направлений является оценка эффек-

тивности управления персоналом пред-

приятия.  

Исходя из ее проведения формируется и 

управленческая политика предприятия. 

Выполнение целей работником влияет и на 

индивидуальную величину ежегодного пе-

ресмотра заработной платы: чем выше 

оценка – тем выше процент роста зарпла-

ты [2, с. 46]. 

Все важные стратегические решения 

руководством принимаются исходя из ре-

зультатов проведения деловой оценки 

управленческого персонала, к таковым от-

носятся: повышение или понижение ра-

ботника в должности, или его увольнение, 

перевод сотрудника в другой отдел, по-

вышение квалификации или обучение со-

трудника, поощрение и наказание [4, 

с. 731]. 

Оценка персонала представляет ин-

струмент управления кадровым ресурсом 

компании, позволяющий оценить потен-

циал, мотивацию и профессиональную 

пригодность сотрудника [3, с. 62]. 

Формирование комплексной достовер-

ной информации о потенциале и профес-

сиональных качествах сотрудников – ос-

новная функция системы оценки персона-

ла. В оценке персонала компании можно 

выделить две основных задачи: аттестация 

и диагностика персонала [1, с. 43]. 

Правильный подход к организации 

управления основан на применении соот-

ветствующего стиля управления, избегая 

как авторитарных, так и дружеских отно-

шений. 

При этом важно понимать, что управле-

ние персоналом включает в себя ряд ас-

пектов: 

- поиск персонала; 

- построение управленческой организа-

ционной структуры, обеспечивающей чет-

кость и быстроту передачи управленче-

ских решений; 

- оперативное принятие управленческих 

решений; 

- формирование кадровой политики 

предприятия; 

- применение мер поощрения взыска-

ния; 

- построение «идеологии» предприятия. 

Данные направления подлежат ком-

плексной оценке для понимания эффек-

тивности всей системы управления. С этой 

целью применяются различные методики 

и направления. 

Сюда можно включить экономические, 

психологические, управленческие, стати-

стические, специальные и т.д. В каждое 

направление входят свои методики. Одна-

ко, полную оценку можно провести, ис-
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пользуя данные методики в комплексе. 

Рассмотрим более подробно. 

Психологические методы включают в 

себя: 

- анонимное анкетирование о качестве 

управления; 

- интервью; 

- беседы; 

- составление портрета руководителя; 

- обследование на уровень удовлетво-

ренности; 

- обследование персонала на уровень 

стресса, возможной смены места работы и 

т.д. 

Широкий комплекс психологических 

методик позволяет сделать вывод не толь-

ко о качестве управления в целом, но и 

эффективности отдельных менеджеров. 

Статистические методики включают в 

себя: 

- оценку текучести кадров; 

- оценка дисциплинарной практики; 

- обработку иных данных. 

К специальным можно отнести ряд ме-

тодик, разработанных управленческой 

наукой сравнительно недавно. Сюда мож-

но отнести: 

1. Метод матрицы. Данный метод явля-

ется наиболее распространенным методом 

оценки эффективности управления. Осно-

ван данный метод на сравнении управлен-

ца с идеальной моделью, в которую входит 

набор компетенций, оцениваемых по зна-

чимости. В итоге сумма процентов компе-

тенций сравнивается с идеальной моде-

лью. Минусом данной модели является 

невозможность разработки «идеального» 

управленца в различных сферах деятель-

ности. Особенности конкретного предпри-

ятия диктуют и особенности организации 

управления, а следовательно требования к 

оценке управленческого персонала. 

2. Следующим специальным методом 

является метод «360 градусов». Данный 

метод основан на проведении анонимного 

опроса других менеджеров управляющего 

звена на основе оценки деловых и иных 

качеств. В качестве положительной сторо-

ны приводится оценка как деловых, так и 

психологических особенностей личности. 

Однако в качестве недостатка указывается 

возможное влияние личностных, а не де-

ловых оценок. 

3. Биографический метод. В большей 

степени характерен для зарубежных орга-

низаций. Основывается на получение дан-

ных с предыдущего места работы. В Рос-

сии ограничен вследствие действия зако-

нодательства о защите персональных дан-

ных. Однако, все более распространенным 

является предоставление характеристики с 

предыдущего места работы для получения 

тех или иных должностей. Особенно это 

относится к управленческой сфере. С дан-

ным методом параллельно применяется 

метод интервью. При его проведении важ-

но обращать внимание на жесты, указы-

вающие на истину или ложность утвер-

ждений интервьюируемого сотрудника. 

Недостатком данного метода является 

возможность его проведения на начальном 

этапе принятия на работу. 

4. Еще одним методом является приме-

нение метода групповых дискуссий. Дан-

ный метод применяется при проведении 

обучения, деловых игр, решения кейсов и 

т.д. Подобная методика позволяет оценить 

потенциальные возможности менеджера. 

К методам, применяемых в текущей де-

ятельности следует выделить: 

1. Система рейтинговой оценки повсе-

дневной деятельности. Подобная система 

разрабатывается для каждого предприятия 

в зависимости от его особенностей функ-

ционирования и включает в себя оценку по 

различным параметрам. Это выполнение 

плана, дисциплинарная практика, текучка 

кадров и т.д. Данный метод может приме-

няться как открыто (с обнародованием 

оценок и условий рейтинга в качестве мо-

тивации), так и в качестве скрытого метода 

контроля. В последнем случае данный ме-

тод применяется для формирования кадро-

вой политики. 

2. Также могут применяться система 

КРI (построенная на отношении всех пока-

зателей), совмещенная бальная оценка, 

комбинированные методы (шкалирование, 

метод поведенческих рейтинговых карт и 

т.д.) 

Таким образом для решения вопроса 

эффективности контроля управления 

предприятием может применяться широ-



145 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

кий спектр методик. Конкретные из них 

должны выбираться исходя из особенно-

стей предприятия, его организационной 

структуры. Главным требованием является 

оценка и разработка не единичных меро-

приятий, а их единого комплекса от прие-

ма на работу до переподготовки. Кроме 

того, важен и результат проверки. Это мо-

жет быть повышение заработной платы 

или премия, иное стимулирование, а также 

карьерный рост и т.д. 
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Аннотация. Предпринимательская деятельность одно из самых приоритетных 

направлений в Российской Федерации, благодаря которой экономика страны значительно 

улучшается. Когда речь заходит о развитии предпринимательства невольно вспомина-

ется о миллионах выпускников школ, ВУЗов и СУЗов. Молодёжное предпринимательство 

– огромное поле деятельности и в социальном предпринимательстве, и в науке, и в ин-

формационных технологиях. В данной статье изложены проблемы и возможные пер-

спективы в развитии молодёжного предпринимательства. 
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Молодёжное предпринимательство вы-

деляется как особая категория, потому что 

осуществляется гражданами до 30 лет. Для 

государственной молодёжной политики и 

для развития малого и среднего предпри-

нимательства «молодёжное предпринима-

тельство» является одним из приоритет-

ных направлений, так как молодые люди 

обладают высокой инновационностью и 

перспективностью в развитии Российской 

Федерации. Определение «молодёжи» и 

«молодёжного предпринимательства» за-

крепляются на законодательном уровне в 

распоряжении Правительства Российской 

Федерации, в основах государственной 

молодёжной политики до 2025 года. 

Существуют отдельные меры поддерж-

ки малого и среднего бизнеса для молодё-

жи. Организациями инфраструктуры под-

держки молодого и среднего предприни-

мательства молодым предпринимателям 

физическим лицам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность, 

предоставлялись информационные, кон-

сультационные, образовательные, экс-

пертные услуги, услуги в области экспор-

та, в сфере финансовой поддержки. 

В финансовой поддержке по инициати-

ве Губернатора Волгоградской области в 

2019 и 2021 году проведены конкурсные 

отборы на предоставление грантов на реа-

лизацию молодежных проектов (молодым 

предпринимателям в возрасте до 35 лет) в 

размере 1 млн. рублей. 

Ежегодно церемония награждения по-

бедителей конкурсного отбора подводится 

на межрегиональном форуме молодежного 

предпринимательства. В 2019 году на ста-

дионе «Волгоград Арена» сертификаты на 

получение грантов вручал Губернатор 

Волгоградской области Александр Ивано-

вич Бочаров. С 2021 года в рамках реали-

зации регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса», который помогает обес-

печивать достижение целей, показателей и 

результатов национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», Министерство 

экономического развития России преду-

смотрело предоставление грантов субъек-

там малого и среднего предприниматель-

ства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей, в размере до 500 тысяч 

рублей. С 2022 года была добавлена кате-

гория субъектов малого и среднего пред-

принимательства, созданные физическими 

лицами в возрасте до 25 лет включительно 

и с этого времени конкурсы объединены и 

унифицированы. В 2023 году объем фи-

нансирования значительно увеличен (в 2 

раза), и Волгоградская область была тре-

тьей среди субъектов РФ по сумме субси-

дии из федерального бюджета на указан-

ные цели. 
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Таблица. Общий объем бюджетных средств предусмотренных на предоставление гран-

тов в Волгоградской области [5] 

Период 

Всего (+ социальные) Молодые предприниматели 

Количество получателей 

поддержки 

Объем средств, 

тыс. руб. 

Количество получа-

телей поддержки 

Объем средств, 

тыс. руб. 

2019 год 10 10 000,0 10 10 000,0 

2021 год 50 10 000,0 10 10 000,0 

2022 год 82 39 925,7 17 8 098,4 

2023 год 204 93 500,7 90 41 198,8 

 

Таким образом, объём финансирования 

в Волгоградской области ежегодно увели-

чивается, что благоприятно сказывается на 

на развитие молодежного предпринима-

тельства. 

В 2023 году ГАУ ВО «Мой бизнес» 

проводились мероприятия, направленные 

на вовлечение в предпринимательскую де-

ятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, 

которые включали в себя: проведение обу-

чающего курса по основам предпринима-

тельской деятельности (3 мероприятия), 

проведение деловой игры (3 деловые игры 

+ 1 финальная деловая игра). В обучаю-

щих курсах по основам предприниматель-

ской деятельности и трех деловых играх 

приняли участие: 26 студентов ГБ ПОУ 

«Волжского политехнического технику-

ма», 23 студента ГБ ПОУ «Волгоградского 

технологического колледж», 27 студентов 

ГАПОУ «Волгоградского социально-

педагогического колледжа». Планом ме-

роприятия центра «Мой бизнес» в 2024 

году запланированы аналогичные меро-

приятия для молодежи в возрасте 14-17 

лет. В 2023 году, при подготовке к прове-

дению конкурса грантовой поддержки мо-

лодежи в возрасте от 14 до 25 лет включи-

тельно, в период с февраля по март с уче-

никами 28 ССУЗов г. Волгограда и Волго-

градской области было проведены встре-

чи, направленные на популяризацию мо-

лодежного предпринимательства. 

В 2023 году организована работа трека 

«34 Za Бизнес» в рамках проведения моло-

дежного фестиваля #ТриЧетыре. Это 

крупнейшее событие для молодежи Волго-

градской области и Юга России, участие в 

котором в 2023 году приняли около 450 

тыс. человек. В рамках проведения данно-

го фестиваля центр «Мой бизнес» органи-

зовал работу трека «34 Za Бизнес». На 

данном треке в течении дня были проведе-

ны мероприятия для молодежи, которые 

задумываются над созданием собственно-

го бизнеса. Для фестиваля был разработан 

уникальный формат взаимодействия: те-

стирование участников на знание основ 

предпринимательской деятельности; про-

хождение пешеходного квеста по значи-

мым историческим и современным лока-

циям, формирующим экономический и 

культурный облик Волгограда; участие в 

тренинге «Формирование сбалансирован-

ной команды». В конкурсе приняли уча-

стие молодые люди в возрасте от 18 до 35 

лет включительно. Были представлены 

команды из ВУЗов города и представите-

лей муниципальных образований. Всего 

приняли 16 команд собрав более 50 участ-

ников. 
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Аннотация. Актуальность работы заключается в важности маркетинга в планиро-

вании нового продукта, а также в инструментах маркетинга, помогающих достичь 

успеха на рынке. В работе будут представлены теоретические основы продуктового 

маркетинга, сущность нового продукта, этапы его разработки, также маркетинговые 

стратегии выведения продукта на рынок. В целом, процесс выведения нового товара на 

рынок является очень рискованным, поэтому все этапы планирования нового продукта 

должны быть тщательно продуманы. Необходимо уделять особое внимание исследова-

ниям разного рода на каждом этапе разработки нового товара, а также следует соблю-

дать все этапы и их последовательность. Таким образом, при планировании нового про-

дукта компаниям необходимо уделять большое внимание маркетинговой деятельности. 

Ключевые слова: рынок, маркетинг, современный  рынок, продуктовый маркетинг, 

новый продукт. 

 

Сущность продуктового маркетинга 

и нового продукта 

Современный маркетинг не ограничи-

вается продажей товаров, он также вклю-

чает в себя их разработку и адаптацию к 

изменяющимся потребностям рынка. Вы-

живание компании зависит от того, 

насколько успешно она сможет создать и 

продвинуть на рынке новый продукт.  

Разработка нового товара является од-

ним из ключевых этапов продуктового 

маркетинга, который включает в себя мар-

кетинговые исследования, определение 

целевой аудитории и создание уникально-

го бренда. Важно помнить, что стратегии 

выведения нового продукта на рынок мо-

гут быть различными, и успех зависит от 

тщательной подготовки и постоянной ра-

боты над продуктом.  

Продуктовый маркетинг – это комплекс 

мероприятий, направленных на создание, 

продвижение и успешное размещение но-

вых продуктов на рынке. Он включает в 

себя маркетинговые исследования, анализ 

конкурентной среды, определение целевой 

аудитории, определение позиционирова-

ния продукта и создание уникального 

бренда. В общем и целом, он ориентиро-

ван на увеличение спроса и введение про-

дукции в обиход. Также у продакт-

маркетологов есть другие функции, 

например, по формированию продукта, 

разработке коммуникационной стратегии 

и определению конкурентных преиму-

ществ. Более того, они оказывают опреде-

лённый контроль на деятельность отдела 

продаж, ищут точки роста. 

Продуктовый менеджмент – организа-

ционный процесс, в который входит пла-

нирование, разработка, техническое разви-

тие продуктов, их выведение на рынок, 

маркетинг, а также их сопровождение в 

течение всего времени существования 

продуктов, а то есть на всех этапах их 

жизненного цикла. Продакт-менеджер за-

нимается объединением коммерческих и 

некоммерческих функции в организации, 

создавая стратегию развития одного или 

нескольких продуктов. 

Ключевой задачей продуктового марке-

тинга является создание продукта, кото-

рый будет соответствовать потребностям и 

требованиям целевой аудитории. Для это-

го необходимо проводить маркетинговые 

исследования, чтобы выявить потребности 

и предпочтения потенциальных покупате-

лей. На основе этих данных можно разра-

ботать продукт, который будет уникаль-

ным и привлекательным для целевой ауди-

тории. 

Однако создание продукта – это только 

первый шаг. Для того чтобы он успешно 
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разместился на рынке, необходимо прове-

сти комплекс мероприятий по его продви-

жению. Это может включать в себя раз-

личные маркетинговые кампании, реклам-

ные акции, участие в выставках и конфе-

ренциях, а также работу с блогерами и ме-

диа. 

Рассмотрим сущность нового продук-

та. 

Новый продукт – услуга или товар, ко-

торый действует на рынке, впервые вы-

пускается компанией и рассматривается 

отдельными потребителями как что-то но-

вое. Но очевидно, что степень новизны 

бывает разной и относительно компании, и 

относительно потребителей.  

Рассмотрим уровни новизны товаров. 

Они подразделяются на: 

1. Абсолютно новые товары, которые не 

обладают аналогами и предоставляют но-

вые методы удовлетворения потребностей. 

2. Новые товары, которые обладают 

преимуществами по сравнению с аналога-

ми. 

Данная стратегия является эффективной 

стратегией внедрения на рынок. Этот под-

ход не только представляет собой один из 

самых распространенных и несложных 

способов продвижения товара, но и прино-

сит значительную прибыль. Например, в 

пределах одной группы товаров может 

быть выпущен продукт с экономичной или 

усовершенствованной упаковкой, что де-

лает его более привлекательным для по-

требителей. 

3. Новые товары для определенного 

рынка. 

4. Новые товары для данной компании. 

Чаще всего новый продукт для произ-

водителя является реакцией на продукт 

конкурента. Обычно производитель вы-

пускает новый продукт после того, как это 

сделал его конкурент. Конкурент создаёт 

товар, который становится популярным и 

приносит много прибыли, поэтому другой 

производитель пытается создать подобный 

продукт, но добавив определённые пре-

имущества. Однако обычно новый товар, 

подобный новому товару конкурента, уже 

не имеет такого успеха у потребителей, 

поэтому приходится тратить значительно 

больше средств на рекламную кампанию 

такого продукта, чтобы завоевать опреде-

ленную долю рынка. 

5. Модификации существующих това-

ров относительно выхода на новые рынки 

или сегменты, изменения особенностей и 

свойств, концепции, стоимости, методов 

продвижения и множества разных других 

вариантов. 

Указанная стратегия характеризуется 

совершенствованием свойств товара по 

сравнению с продуктом-

предшественником. Например, компания 

может изменить концепцию продукта, 

чтобы переориентировать его на новый 

сегмент рынка и удовлетворение других 

потребностей. Также компания может за-

няться позиционированием продукта- со-

вершенно преобразовать его, чтобы товар 

воспринимался потребителями как новый.  

Этапы разработки нового продукта 

Перед тем как начинать разработку но-

вого продукта, компании необходимо рас-

смотреть и разобрать факторы успеха, со-

действующие восприятию покупателем 

внедренных инноваций. 

К данным факторам относятся: введе-

ние в производство современных техниче-

ских и технологических процессов; созда-

ние уникального товарного предложения; 

приспособление продукта к требованиям 

современного рынка; оптимизация органи-

зационной структуры отдела маркетинга 

относительно вывода нового продукта и 

т.д. 

Выделяют несколько этапов разработки 

нового продукта: генерацию идей, отбор 

идей, выработку концепций товара, биз-

нес-план, проектирование товара, пробный 

маркетинг, коммерциализацию. 

На первом шаге «генерирования» идей 

есть три главных метода: свои разработки, 

получение патентов и лицензий, совмест-

ные разработки. Вместе с тем, «генерато-

рами» представлены потребители, штат 

компании, конкуренты, изобретатели и 

многие другие. 

На этапе отбора идей важное значение 

имеет недопущение ошибок «да» и «нет». 

Ошибка «да» подразумевает положитель-

ное решение при плохой или неперспек-

тивной идее, в добавок, существует пол-

ный провал (переменные издержки не воз-
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мещаются), частичный провал (издержки 

частично окупаются) и относительный 

провал (степень возмещения затрат ниже, 

чем планировалось). 

Ошибка «нет» заключается в том, что 

многие финансово-выгодные и многообе-

щающие идеи не принимаются во внима-

ние и не доводятся до реализации. 

Любая представленная идея излагается 

на бланке, где отражаются все необходи-

мые показатели, такие как: целевую ауди-

торию, цену, расходы, конкуренцию в вы-

бранной нише. Далее идеи исследуются по 

конкретным аспектам через весовые коэф-

фициенты. 

Разработка концепции нового продукта 

является исследованная версия выделен-

ной идеи, в то же время изучается и выде-

ляется целевая аудитория и порядок при-

менения нового продукта, его ключевые 

характеристики, вызывающие интерес по-

требителя. На основе созданной концеп-

ции строятся карты позиционирования. 

Стадия завершается составлением плана 

маркетинга, содержащего характеристики 

целевого рынка, принцип позиционирова-

ния, денежные показатели, маркетинговый 

комплекс. 

 Лучше изучить потребителей может 

помочь метод, название которого 

«CustDev» (полн. CustomerDevelopment). 

Он подразумевает проведение интервью с 

представителями потенциальных целевых 

сегментов потребителей, чтобы лучше 

узнать своего целевого клиента. В него 

входят пять категорий вопросов: Соответ-

ствие продукта и рынка, Исследование 

рынка, Онлайн привычки пользователей, 

Удовлетворенность клиента, Обслужива-

ние клиентов. 

Данный метод позволяет протестиро-

вать востребованность разрабатываемого 

продукта с помощью обратной связи от 

потребителей, выяснить их потребности, 

ожидания от продукта, а также сэкономить 

ресурсы компании. 

Также важным инструментом является 

построение модели MVP (полн. Minimal-

ViableProduct, в переводе с английского- 

минимально жизнеспособный продукт). 

Данный метод дает возможность проте-

стировать товар и проверить его жизне-

способность на рынке. В процессе созда-

ется тестовая версия продукта с мини-

мальным количеством функций, выводит-

ся на рынок и тестируется на потребите-

лях, после чего, если продукт оказывается 

успешным, к нему с каждым разом добав-

ляют новые функции и характеристики. 

При наилучшем исходе продукт постепен-

но приводится к виду изначальной задум-

ки производителя. В крайнем случае, если 

продукт не оказывается успешным, прихо-

дится делать так называемый «разворот», 

который предполагает существенные из-

менения в компонентах модели, например 

изменение стратегии выхода на рынок, 

схемы монетизации, ценностного предло-

жения. Данный метод позволяет избежать 

наиболее распространенных ошибок и фи-

нансовых затрат в случае, если продукт 

будет иметь плохой потенциал и окажется 

не востребованным на рынке. 

Стратегии по выведению нового про-

дукта на рынок 

Стратегия запуска продукта – это пла-

нирование действий, направленных на 

успешное введение нового продукта на 

рынок. Она включает шаги, которые необ-

ходимо предпринять для привлечения кли-

ентов и увеличения узнаваемости бренда. 

В целом, данный вид стратегии подразу-

мевает распространение новых функций 

или продуктов. 

Запуск продукта позволяет привлечь 

внимание покупателей, заинтересовать их 

и получить обратную связь. Это отличная 

возможность превратить потенциальных 

клиентов в постоянных покупателей, кото-

рые могут быть заинтересованы не только 

в новом продукте, но и в других продуктах 

компании.  

Кроме того, тщательно продуманная 

стратегия запуска может позволить компа-

нии улучшить свою репутацию. 

Виды продуктовых стратегий: 

1) Развитие нового продукта – это стра-

тегия, когда компания разрабатывает аб-

солютно новый продукт, прежде не суще-

ствовавший на рынке. Это может быть 

продукт совсем новой категории, или уни-

кальный продукт, выделяющийся среди 

конкурентов с помощью своих уникаль-

ных характеристик. 
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2) Развитие существующего продукта – 

это стратегия, когда компания модернизи-

рует существующий продукт. Улучшение 

может проявляться, например, в измене-

нии дизайна или функционала, повышении 

качества. 

3) Расширение линейки продуктов – это 

стратегия, когда компания дополняет свою 

линейку новыми продуктами. Такая стра-

тегия может включать расширение ассор-

тимента продукции в рамках существую-

щей категории или добавление новой кате-

гории. 

4)Повышение цены продукта – это 

стратегия, когда компания увеличивает 

цену на свой продукт, чтобы увеличить 

прибыль. Такая стратегия будет актуальна 

и может быть применена только в отноше-

нии уникального продукта, который не 

имеет аналогов на рынке. 

5) Уменьшение цены продукта – это 

стратегия, когда компания понижает цену 

на свой продукт, с целью привлечения 

большего числа потребителей. Данная 

стратегия применяется в основном тогда, 

когда у компании есть возможность 

уменьшить производственные расходы.  

6) Дифференциация продукта – страте-

гия, которая ориентирована на создание 

уникального продукта, выделяющегося 

среди конкурентов определёнными пара-

метрами, например качеством, удобством 

применения.  

7) Сосредоточение на определенном 

сегменте рынка - стратегия, которая 

направлена на удовлетворение потребно-

стей определенной группы потребителей. 

Существует несколько маркетинговых 

стратегий для новых продуктов: 

1. Стратегия дифференциации 

Маркетинговая стратегия дифференци-

ации заключается в создании уникального 

продукта, который отличается от конку-

рентов по качеству, дизайну, функцио-

нальности и другим параметрам. Цель этой 

стратегии - выделиться на фоне конкурен-

тов и привлечь большее количество поку-

пателей. 

Для реализации стратегии дифференци-

ации необходимо провести тщательный 

анализ рынка и потребностей потребите-

лей. На основе этого анализа можно опре-

делить, какие параметры продукта будут 

наиболее важны для целевой аудитории. 

Например, если целевая аудитория пред-

почитает продукты с высоким качеством, 

то компания должна сосредоточиться на 

создании продукта с высокими стандарта-

ми качества. 

При реализации стратегии дифференци-

ации также необходимо учитывать, что 

создание уникального продукта может 

быть связано с дополнительными затрата-

ми на исследования и разработки, марке-

тинг и продвижение продукта. Поэтому 

компания должна грамотно оценить свои 

возможности и ресурсы. 

Примером успешной реализации стра-

тегии дифференциации может служить 

компания «Apple». Они создают продукты 

с уникальным дизайном, функционально-

стью и качеством, которые отличаются от 

продуктов конкурентов и имеют высокую 

цену. Таким образом, компания привлека-

ет целевую аудиторию, которая ценит ин-

новации и качество. 

2. Стратегия ценовой конкуренции 

Маркетинговая стратегия ценовой кон-

куренции предполагает снижение цен на 

продукцию или услуги компании для при-

влечения большего количества покупате-

лей и увеличения доли рынка. Цель этой 

стратегии - установить более низкие цены, 

чем у конкурентов, и тем самым сделать 

свою продукцию более доступной и при-

влекательной для потребителей. 

Для реализации стратегии ценовой кон-

куренции необходимо провести анализ 

конкурентов и цен на рынке, чтобы опре-

делить оптимальную ценовую политику. 

Компания может устанавливать цены на 

продукцию ниже, чем у конкурентов, что-

бы привлечь больше покупателей. Также 

компания может использовать акции, 

скидки и другие маркетинговые инстру-

менты для привлечения покупателей. 

Однако при использовании стратегии 

ценовой конкуренции необходимо учиты-

вать, что снижение цен может снизить 

прибыль компании и ограничить ее воз-

можности для развития и инноваций. Кро-

ме того, конкуренты могут ответить на та-

кую стратегию и снизить цены на свою 
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продукцию, что может привести к даль-

нейшему снижению прибыли. 

Примером успешной реализации стра-

тегии ценовой конкуренции может слу-

жить компания «Ryanair». Они устанавли-

вают очень низкие цены на авиабилеты, 

чтобы привлечь большое количество пас-

сажиров и увеличить свою долю рынка. 

Таким образом, компания стала одной из 

крупнейших авиакомпаний в Европе. 

3. Стратегия проникновения на рынок 

Маркетинговая стратегия проникнове-

ния на рынок предполагает быстрое завое-

вание доли рынка за счет низких цен на 

продукцию или услуги. Цель этой страте-

гии – привлечь большое количество поку-

пателей. 

Для реализации стратегии проникнове-

ния необходимо провести анализ конку-

рентов и цен на рынке, чтобы определить 

оптимальную ценовую политику. Компа-

ния может устанавливать цены на продук-

цию ниже, чем у конкурентов, чтобы при-

влечь больше покупателей. Также компа-

ния может использовать акции, скидки и 

другие маркетинговые инструменты для 

привлечения покупателей. 

Однако при использовании стратегии 

проникновения на рынок необходимо учи-

тывать, что низкие цены могут снизить 

прибыль компании и ограничить ее воз-

можности для развития и инноваций. Кро-

ме того, конкуренты могут ответить на та-

кую стратегию и снизить цены на свою 

продукцию, что может привести к даль-

нейшему снижению прибыли. 

Примером успешной реализации стра-

тегии проникновения на рынок может 

служить компания «Walmart». Они уста-

навливают низкие цены на продукты и 

услуги, чтобы привлечь большое количе-

ство покупателей и завоевать лидерство на 

рынке. Таким образом, компания стала од-

ной из крупнейших в мире в сфере роз-

ничной торговли. 

4. Стратегия маркетингового лидерства 

Маркетинговая стратегия лидерства 

предполагает установление более высоких 

цен на продукцию или услуги компании, 

чем у конкурентов, при этом обеспечивая 

высокое качество и уникальность продук-

та. Цель этой стратегии - создать имидж 

компании как лидера на рынке, обладаю-

щей высоким качеством продукции и вы-

сокой репутацией. 

Для реализации стратегии маркетинго-

вого лидерства компания должна обеспе-

чить наличие особых свойств и уникаль-

ность продукции, которая будет отличать-

ся от продукции конкурентов. Компания 

может использовать инновационные тех-

нологии, разработки и дизайн для создания 

своей продукции. Также компания может 

использовать маркетинговые инструмен-

ты, такие как реклама, PR и социальные 

сети для создания имиджа лидера на рын-

ке. 

Однако при использовании стратегии 

маркетингового лидерства необходимо 

учитывать, что высокие цены могут от-

толкнуть потребителей, особенно в усло-

виях жесткой конкуренции на рынке. Кро-

ме того, конкуренты могут ответить на та-

кую стратегию, предлагая аналогичную 

продукцию с более низкой ценой. 

Примером успешной реализации стра-

тегии маркетингового лидерства может 

служить компания «Apple». Они устанав-

ливают высокие цены на свою продукцию, 

но при этом обеспечивают высокое каче-

ство и уникальность продукта, что создает 

имидж компании как лидера на рынке. Та-

ким образом, компания стала одной из са-

мых успешных и прибыльных компаний в 

мире. 

5. Стратегия сегментации рынка 

Маркетинговая стратегия сегментации 

рынка предполагает разделение рынка на 

отдельные сегменты (например, людей 

определенного возраста, пола, интересов и 

т.д.), которые имеют общие потребности и 

характеристики. Цель этой стратегии - со-

здать продукт или услугу, которая будет 

наиболее соответствовать потребностям и 

требованиям каждого сегмента рынка. 

Для реализации стратегии сегментации 

рынка компания должна провести анализ 

потребностей и характеристик различных 

групп потребителей. Для этого использу-

ются различные методы и инструменты, 

такие как опросы, исследования рынка, 

анализ данных и так далее. 

После выделения сегментов рынка ком-

пания может разработать продукт или 
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услугу, которая будет наиболее соответ-

ствовать потребностям каждого сегмента. 

Также компания может использовать мар-

кетинговые инструменты, чтобы привлечь 

внимание каждого сегмента к своей про-

дукции или услуге. 

Однако при использовании стратегии 

сегментации рынка необходимо учиты-

вать, что это может привести к увеличе-

нию затрат на разработку и продвижение 

продукции или услуги, так как каждый 

сегмент имеет свои особенности и требует 

индивидуального подхода. 

Примером успешной реализации стра-

тегии сегментации рынка может служить 

компания «Coca Cola». Они разработали 

несколько различных продуктов, которые 

соответствуют потребностям различных 

сегментов рынка, таких как «Coca Cola 

Classic», «Coca Cola Zero», «Diet Coke» и 

т.д. Таким образом, компания удовлетво-

ряет потребности каждого сегмента рынка 

и охватывает максимальное количество 

потребителей. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российско-

китайского железнодорожного сообщения в контексте стратегий развития обеих 

стран. Обсуждаются особенности развития железнодорожных перевозок, включая кон-

тейнерные перевозки, высокоскоростные поезда, сотрудничество в области инфра-

структуры и транзитные маршруты. Кроме того, рассматривается влияние эпидемии 

COVID-19 на железнодорожное сообщение, строительство новых железнодорожных 

маршрутов и перспективы сотрудничества между Россией и Китаем. 
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Стратегическим стимулом для углубле-

ния транспортного сотрудничества между 

Россией и Китаем является сочетание 

стратегий двух стран, направленных на 

развитие старой промышленной базы в се-

веро-восточных и западных регионах (для 

КНР) и экономическое развитие регионов 

Сибири и Дальнего Востока (для России). 

Российская Федерация и КНР создали 

долгосрочные стратегии развития желез-

нодорожного транспорта, в том числе и 

высокоскоростных поездов. Тем не менее, 

развитие данного сегмента железнодорож-

ного транспорта в двух странах происхо-

дило с определенного момента в различ-

ных направлениях и с разной эффективно-

стью. Российское предпочтение отдается 

импортному оборудованию и технологи-

ям, а в Китае, начав со сборочного произ-

водства, уже вышли на уровень производ-

ства собственной высокоскоростной ма-

шины и строительства специальных высо-

коскоростных линий. 

Сегодня сотрудничество между РФ и 

КНР в сфере железнодорожного транспор-

та стремительно развивается, но при этом 

традиционные партнерские отношения 

уходят в прошлое. 

Исторически оправдан Великий шелко-

вый путь из Китая в страны Европы, объ-

единяющий сеть маршрутов через госу-

дарства Центральной Азии. Этот маршрут 

не теряет своей актуальности и по сей 

день.  

В мае 2015 года была подписана сов-

местная декларация о сотрудничестве по 

сопряжению создания ЕАЭС и ЭПШП. В 

настоящий момент сопряжение нацелено 

на то, чтобы предоставить новый стимул 

развитию и способствовать экономиче-

скому росту, основанному на общих инте-

ресах двух сторон. Это в особенности 

важно в контексте эпидемии COVID-19, 

которая вывела из строя секторы экономи-

ки Китая и России, которые расположены 

на «Поясе и пути» [1]. 

После официального открытия Восточ-

ной линии российского экспортного газо-

провода в Китай, с наведением железнодо-

рожного моста Тунцзян – Нижнеленинское 

и автомоста Хэйхе – Благовещенск рос-

сийско-китайское международное сотруд-

ничество в области инфраструктуры до-

стигло небывалых рубежей, открывших 

новые двигающие силы с целью осуществ-

ления стратегического партнерства, про-

цветания расположенных рядом регионов 
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и развития обоих государств. С тех пор 

наблюдается сумасшедшая динамика об-

ширного и многопрофильного российско-

китайского сотрудничества. 

В феврале-марте 2020 года после 

вспышки коронавирусной инфекции Рос-

сия приостановило железнодорожное со-

общение с Китаем.  

Согласно рабочим отчетам РЖД за 

первую половину 2020 года, грузовые пе-

ревозки сократились в меньшей степени. В 

Китае железные дороги восполнили со-

кращение морского и воздушного экспор-

та, которое было вызвано закрытием евро-

пейских портов и аэропортов. В следствии 

чего общий объем грузовых перевозок по-

чти не сократился (минус 2,6%). Увеличе-

ние экспортных поставок контейнеров из 

Китая привел к увеличению транзита 

вдвое по маршруту восток-запад в России. 

Рост транзита и изоляция означали, что в 

России тоже был спад достаточно незна-

чительный – на 5,9%. Для большинства 

стран, в том числе и России, месяцем 

наибольшего падения стал апрель, для Ки-

тая – февраль. Падение пассажирских пе-

ревозок на пике карантина составил от 70 

до 100%. Отличия в величине падения 

объясняются основным образом разной 

жесткостью карантинных мер. 

Россия, несмотря на ситуацию с виру-

сом, совместно с КНДР и КНР расширяют 

железнодорожное сообщение. Пробные 

запуски начались в июне 2020 на грузовой 

железнодорожной линии, соединяющей 

Северную Корею, Китай и Россию.  Ми-

нистр КНДР сообщил: «Этот пробный за-

пуск был осуществлен при активной под-

держке и под руководством Министерства 

путей сообщения Российской Федерации и 

Корейской государственной железной до-

роги». 

В конце ноября 2020 года Китая и Росси 

обсудили поставки угля по железной доро-

ге в КНР из-за увеличения времени про-

стоя российских поездов на пограничных 

пунктах с Китаем, связанных с коронави-

русом. Страны также изъявили желание 

увеличить показатели грузоперевозок по 

железной дороге, в том числе, увеличив 

транзитные контейнерные перевозки. 

Кроме того, была отмечена значимость 

развития международных транспортных 

коридоров в современных условиях. 

Как итог за 2020 год в КНР вместо эко-

номической помощи страна предприняла 

структурный прием: на период закрытия в 

Европе портов переключила экспортные 

грузы на железную дорогу. В результате 

чего контейнерные перевозки на железно-

дорожном сообщении выросли на 50% к 

прошлому году, благодаря чему стреми-

тельно увеличился и транзит через Рос-

сию. 

Китайская Народная Республика по-

прежнему остается одним из важнейших 

экспортных рынков российского угля и 

электроэнергии. Основным препятствием 

для дальнейшего роста поставок является 

неразвитая приграничная инфраструктура. 

Поэтому одной из основных задач на 2021 

год является содействие завершению 

строительства железнодорожного моста 

Нижнеленинское-Тунцзян и необходимого 

пункта пропуска, а также расширение 

трансграничной инфраструктуры [2]. 

Согласно стратегическим целям госу-

дарства до 2030 года, в планах России со-

единить Транссибирскую магистраль с ма-

гистралями Китая и Южной Кореи [3]. 

Увеличение железнодорожных переходов 

между Россией и Китаем для РФ выгодно 

не только на экспорте сырья, но и вдоба-

вок является методом привлечения зару-

бежных инвестиций. 

Современное общество уже успело 

вступить в эпоху высоких информацион-

ных технологий, использование техноло-

гий высокоскоростного движения дало 

мощный толчок к развитию отрасли же-

лезнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт обслужи-

вает больше 75% всех перевозок между 

двумя государствами. За последние не-

сколько десяток лет прослеживается серь-

езный дисбаланс в двусторонних железно-

дорожных перевозках. Объем перевозок из 

Российской Федерации в Китайскую 

Народную Республику превышает 90% от 

общего размера российско-китайских гру-

зовых железнодорожных перевозок [4]. 

Транспортировка из Китая составляет 

примерно 9% от общего размера грузовых 
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железнодорожных перевозок, а на транзит 

– менее 1%. 

 Стоит отметить, что железнодорожные 

перевозки из Китая в Россию является вос-

требованными именно для китайских по-

ставщиков, расположенным в северной, 

восточной и северо-восточной частях КНР. 

В месте, где проложена Харбинская же-

лезная дорога, по которой можно достав-

лять товары практически во все города 

Российской Федерации. Железнодорожные 

перевозки из обеих стран осуществляются 

как в вагонах, на платформах и полуваго-

нах, а также контейнерами – стандартного 

или уменьшенного размера. 

Рост товарооборота между странами 

Восточной Азии, Евросоюза и другими 

странами Евразийского континента пред-

определяет значительное оживление 

транспортных связей в направлении Во-

сток-Запад и наоборот. Для решения во-

просов межконтинентальных перевозок и 

логистики российские ученые разработали 

концепцию трансевразийского пояса «Раз-

витие». В 2014 году руководство Китай-

ской Народной Республики выступило с 

инициативой «Один пояс – один путь». Он 

включает строительство железнодорожной 

инфраструктуры, связывающей Китай и 

страны Западной Европы через страны 

Центральной Азии в рамках проекта 

«Экономический пояс Шелкового пути».   

Наибольшей популярностью пользуют-

ся именно контейнерные перевозки, кото-

рые позволяют сократить время и трудоза-

траты во время погрузки и разгрузки, а 

также гарантируют оптимальное примене-

ние площадей железнодорожного состава 

и необходимую безопасность транспорти-

ровки грузов. Развитие контейнерных пе-

ревозок является стратегическим направ-

лением для Российской Федерации. 

В 2020 году только лишь за 9 месяцев 

грузооборот железнодорожных контейне-

ров в России увеличился на 15,7%, к ним 

относится и контейнерный транзит по 

маршруту Китай-Европа-Китай – из 60%, 

до 387,9 тыс. TEU (рост в сентябре – 

80%) [5]. 

Огромная часть железнодорожных кон-

тейнерных перевозок Китая проходят че-

рез морские порты. Примерно ¼ от общего 

объема привезенных из других стран кон-

тейнерных проходит через пункты про-

пуска на границе с Китаем. Практически 

все железнодорожные контейнерные пере-

возки, ввозимые в Китай, пересекают су-

хопутную границу в Забайкальске и До-

стыке.  

Так, распоряжением Президента РФ 

««О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» объем транзитных 

контейнерных перевозок к 2024 году дол-

жен увеличиться в 4 раза. 

Также возрастает прием и перевалка 

грузов на главном российско-китайском 

железнодорожном переходе Забайкальск-

Маньчжоули, обработавший в 2016 году 

30 млн. тонн грузов, что равняется 70% от 

общего объема российско-китайских же-

лезнодорожных перевозок [6]. На данном 

переходе создается вплоть до 60% экспор-

та РФ в КНР, а также большая часть тран-

зитного потока из Китая в страны Европы. 

Российская Федерация динамично раз-

вивает экспорт продуктов питания по же-

лезнодорожным маршрутам из европей-

ской части в Китай, как способ расшире-

ния торговых отношений, а также вырав-

нивания дисбалансов во взаимной торгов-

ле, таким образом снижая стоимость до-

ставки за счет обратной загруженности 

контейнеров. 

В транзитных перевозках преобладают 

грузы первого тарифного класса, именуе-

мые низкодоходными грузами.  К ним от-

носятся: каменный уголь, лесные грузы 

(балансы, древесина), минерально-

строительные грузы, различные виды ру-

ды. К высокодоходным грузам – грузы 

второго и третьего тарифных классов, а 

собственно нефть, нефтепродукты и удоб-

рения. 

Харбин является важным центром им-

порта такой продукции, как пиломатериа-

лы и целлюлоза. Из Харбина эта продук-

ция перераспределяется в другие города 

Китая, что делает ее особенно важной для 

китайско-российского сотрудничества. 

После запуска железнодорожной линии 

между Китаем и Россией контейнерные 

поезда совершили 352 рейса, доставив 
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25 150 TEU на сумму 400 млрд долларов 

США [5]. 

Значительное улучшение российско-

китайского международного сотрудниче-

ства послужило стимулом для развития 

международных пассажирских связей на 

Дальнем Востоке. 

В настоящее время, опираясь на прин-

ципы партнерства и взаимовыгоды с уче-

том накопленного опыта сотрудничества 

Российской Федерации и КНР, согласно 

плану высокоскоростной железной дороги 

Москва-Казань, группой ученых Россий-

ской академии наук, МГУ им. 

М.В. Ломоносова и Объединенного учено-

го совета РЖД была предложена Концеп-

ция единой высокоскоростной интеллек-

туальной железной дороги через Евразию.  

Он будет служить для перевозки пассажи-

ров и высокотехнологичной электронной 

продукции для электронной коммерции из 

портов Дальнего Востока России и желез-

нодорожных пограничных переходов Ки-

тай – Россия. Железная дорога позволит 

перевозить грузы в три раза быстрее по 

сравнению с классическими железнодо-

рожными технологиями и в 15 раз быстрее 

по сравнению с морскими перевозками в 

рамках «Один пояс – один путь». Опыт 

проектирования ВСМ Москва-Казань и 

технического развития сети ВСМ в Китае 

и Западной Европе, а также перспективные 

информационные технологии поколения 

«Индустрия 4.0» позволяют применять ин-

теллектуальное управление системы в Ме-

гапроекте «ТрансЕвразия». «ТрансЕвра-

зия» объединит крупнейшие скоростные 

железнодорожные сети мира – китайские и 

западноевропейские, в следствии чего гло-

бальная сеть высокоскоростных магистра-

лей общей протяженностью 50 тыс. км.  

 Таким образом, это гарантирует высо-

чайший уровень безопасности, надежно-

сти, комфорта для пассажиров и конкурен-

тоспособную стоимость перевозки.  Для 

разработки финансовых условий реализа-

ции Мегапроекта предлагается создать 

международный консорциум. 

Сейчас железнодорожные перевозки из 

Китая через Россию в настоящее время 

благополучно конкурируют с морскими 

перевозками по многим направлениям. 

Ключевые преимущества железнодорож-

ных перевозок включают существенно 

сжатые сроки доставки по сравнению с 

морским транспортом и вместе с тем срав-

нительно стабильные цены на железнодо-

рожные перевозки в прогнозируемые сро-

ки. 
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Развитые и оптимальные логистические 

решения являются эффективным инстру-

ментом управления материальными пото-

ками и позволяют повышать эффектив-

ность бизнеса всех уровней. Однако, ди-

намика санкционной политики ведущих 

западных экономик заставляет перестраи-

вать действовавшие логистические реше-

ния, что зачастую приводит к увеличению 

затрат на различных этапах маршрутов пе-

ревозок. 

Как заявляют представители транспорт-

ной отрасли, поддержка самого государ-

ства в выполнении задач снижения нега-

тивного эффекта от санкций, оказалась бы 

крайне полезной. Сами направления, где 

крайне необходима помощь остаются 

прежними. Вероятными помощниками в 

решении подобных проблем станут могут 

стать введение моратория на сборы с гру-

зоперевозчиков, контроль стоимости топ-

лива, разработка новых и оптимальных 

маршрутов. 

Сделать минимум – исправить ситуа-

цию с дорогами на территории страны. В 

этой области вроде бы есть какие-то про-

блески света – на определенных участках 

проводятся работы, в то время как на дру-

гих, их заново необходимо выполнять [4]. 

С началом специальной военной опера-

ции санкционное давление западных стран 

резко усилилось, что привело к резкому 

изменению ситуации в логистике. Тради-

ционные логистические маршруты в 

стране начали меняться: МТК «Запад» 

оказался для России практически закрыт с 

продолжающейся негативной динамикой. 

При этом, по причине разворота грузовых 

потоков с запада на восток, МТК «Восток-

Запад», а также Азово-Черноморское 

направления – перегружены. Существую-

щая инфраструктура данных коридоров 

оказалась не готова к резкому увеличению 

объема перевозок. В этих условиях самым 

перспективным оказался международный 

транспортный коридор «Север – Юг», ко-

торый многие эксперты называют новым 

Шелковым путем, при условии развития 

современной инфраструктуры на различ-

ных участках указанного коридора. 

Стоит отметить, что переговоры о со-

здании МТК «Север-Юг» велись с 1993 

года. Правовой основой явилось межпра-

вительственное соглашение о междуна-

родном транспортном коридоре, подпи-

санное в 2000 году в Санкт-Петербурге 

первыми участниками, которыми высту-

пили Российская Федерация, Иран и Ин-

дия. Первые контейнерные перевозки по 

МТК «Север-Юг» были организованы в 

период с 2000 по 2002 годы и в мае 2002 

года в Санкт-Петербурге главы мини-
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стерств транспорта подписали протокол об 

официальном открытии МТК «Север-Юг». 

Позже к соглашению присоединились Бе-

ларусь, Сирия, Оман, Казахстан, Армения 

и Азербайджан. В настоящее время число 

стран-участников МТК «Север-Юг» со-

ставляет порядка 15 стран.  

Основной функцией МТК «Север-Юг» 

является обеспечение мультимодальных 

маршрутов, связывающих Россию со стра-

нами Юго-Восточной Азии, Индии, стран 

Персидского залива, Каспийского бассей-

на. 

В настоящее время МТК «Север-Юг» 

имеет три основных маршрута: 

1. Транскаспийский – через порты Рос-

сии Оля, Астрахань, Махачкала, порты 

Ирана Амирабад, Ноушехр и Бендер-

Энзели. 

2. Сухопутный Восточный – железно-

дорожное сообщение по странам Казах-

стан, Туркменистан, Узбекистан с выхо-

дом на железную дорогу Ирана до порта 

Бендер-Аббас. 

3. Сухопутный Западный проходит в 

России через Астрахань, Махачкалу, в 

Азербайджане через Баку и Астару, Иран-

ские Решт и Казавин с поступлением в 

порт Бендер-Аббас. 

Исходя из первоначальной концепции, 

МТК «Север-Юг» должен был стать аль-

тернативой морского пути через Суэцкий 

канал и связать Индию со странами При-

балтики, где Россия выступала транзитной 

страной. Однако, политическая ситуация в 

мире изменилась и МТК «Север-Юг» по-

лучил развитие до г. Мурманск, где проис-

ходит взаимодействие с перспективным 

МТК «Северный Морской Путь».  

При этом существующая инфраструк-

тура требует значительного развития и по-

ка не позволяет использовать МТК «Се-

вер-Юг» на полную мощность. 

Учитывая вышесказанное можно 

утверждать, что в настоящее время МТК 

«Север-Юг» пока является коридором ре-

гиональной торговли, по которому идут 

грузопотоки преимущественно в Иран и 

Азербайджан.  

Для развития и раскрытия потенциала 

МТК «Север-Юг» необходим план меро-

приятий по развитию с участием государ-

ства РФ и бизнеса различного уровня. 

В послании Федеральному Собранию в 

марте 2023 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин дал список поруче-

ний Правительству РФ, который включал 

цели по развитию транспортной инфра-

структуры и ряд задач в области развития 

железных дорог до 2030 года. Глава госу-

дарства поручил обеспечить повышение 

пропускной способности в Восточном по-

лигоне, южном направлении, развитии 

Центрального транспортного узла и разви-

тии международного транспортного кори-

дора «Север-Юг».  

Одним из первых инструментов увели-

чения пропускной способности МТК «Се-

вер-Юг» на первом этапе должно быть до-

стигнуто за счет внедрения новых логи-

стических решений в виде организации 

бесшовных маршрутов, представленными 

мультимодальными логистическими сер-

висами, которые, на начальном этапе раз-

вития, ориентируются на применении ин-

струмента проектного управления. 

Данный подход в поиске и применении 

новых эффективных решений повышают 

их результативность и снижают затраты 

времени на их реализацию. Выстраивая 

логистическое решение с учетом имею-

щихся ресурсов на конкретных этапах пе-

ревозки могут быть задействованы раз-

личные механизмы взаимодействия участ-

ников перевозочного процесса, в том чис-

ле современные технологии аутсорсинга, 

как механизма передачи логистических 

функций профильному оператору, дей-

ствующему на данном участке [2]. 

При взаимодействии сторон на услови-

ях аутсорсинга одна сторона в лице Заказ-

чика определяет ряд функций своего биз-

неса как не профильные и передает их Ис-

полнителю, для которого данные функции 

являются основным бизнесом. При этом 

Аутсорсер владеет на различных условиях 

необходимой техникой, оборудованием, 

профильным персоналом и имеет отрабо-

танные профильные технологии. При дан-

ном взаимоотношении передача не про-

фильных функций на аутсорсинг является 

стратегическим решением [1]. 
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Аутсорсинг логистики входит в порт-

фель услуг крупных логистических опера-

торов, таких как «FM Logistic», 

АО «Евросиб», дочернего предприятия 

ОАО «РЖД» компании АО «РЖД Логи-

стика». 

Следующим этапом увеличения про-

пускной способности должно стать разви-

тие инфраструктуры на основных участках 

МТК «Север-Юг». Выделим три блока:  

Развитие транспортно-логистических 

центров (ТЛЦ) в точках передачи груза с 

одного вида транспорта на другой. Данное 

развитие требует строительства новых 

складских площадей и данный процесс 

имеет динамику увеличения на 20-30%. В 

процессе строительства и развития ТЛЦ 

используются современные информацион-

ные системы управления процессами в ло-

гистике, которые оптимизируют затраты 

на грузовые операции в Российской Феде-

рации [6]. 

Развитие портовой инфраструктуры яв-

ляется обязательным условием увеличения 

пропускной способности МТК «Север-

Юг». Разрабатывается проект модерниза-

ции портов Ольга и Астрахань. Для освое-

ния потенциала необходимо развитие мор-

ских портов Махачкалы и Туркменистана, 

увеличение флота контейнеровозов и па-

ромов на Каспии, а также дополнительных 

морских линий на переходе Бендер-Аббас 

– Мумбаи [3]. 

Исламская республика Иран придает 

важнейшее значение развитию портовой и 

железнодорожной инфраструктуры в рам-

ках МТК «Север-Юг». За последние 10 лет 

мощность инфраструктуры портов в Иране 

увеличилась почти на 30% и достигла 

250 млн тонн/год. Правительство Ирана 

планирует реализовать проекты на общую 

сумму более $25 млрд. 

Отдельное внимание уделяется разви-

тию иранских железных дорог. Так, в 2023 

году, подписан контракт и реализуется 

проект по строительству и восстановле-

нию железнодорожной инфраструктуры на 

сумму более $1,5 млрд. Генеральным под-

рядчиком выступает ОАО «РЖД». 

В тоже время в рамках МТК «Север-

Юг» активно развивается железнодорож-

ная инфраструктура на территории Рос-

сийской Федерации через следующие ме-

роприятия:  

1. Электрификация участка Приволж-

ской железной дороги Ртищево – Кочетов-

ка. Срок окончания проекта 2029 год. 

2. Строительство западного обхода Са-

ратовского узла Приволжской железной 

дороги. Срок окончания проекта 2027 год. 

3. Модернизация железнодорожных 

станций в Волгоградской области Срок 

окончания проекта 2027 год. 

4. Развитие железнодорожных станций 

Приволжской железной дороги в Астра-

ханской области. Срок окончания проекта 

2030 год. 

5. Реконструкция железнодорожного 

пункта Дербент и развитие железнодорож-

ного подхода к порту Махачкала. Срок 

окончания проекта 2030 год. 

Тенденции и прогнозы будущего раз-

вития 

Как говорилось выше, изначально МТК 

«Север-Юг» задумывался как путь из Ин-

дии в страны Прибалтики, в котором рес-

публика Иран и Российская Федерация 

выступали транзитными странами. Одна-

ко, несколько крупных мировых событий в 

значительной мере изменили первона-

чальную концепцию. Первое – санкции 

стран Запада закрыли границы в страны 

Балтии, в результате чего МТК «Север-

Юг» переориентировался на порты Санкт-

Петербурга и Мурманска. Второе – в 2019 

году комиссия Организации Объединен-

ных Наций признала геологическую при-

надлежность арктического шельфа Рос-

сийской Федерации. Арктический шельф 

богат природными ископаемыми, в пер-

спективе для транспортировки которых 

необходима развитая инфраструктура, ко-

торой является МТК «Север-Юг». Третье – 

учитывая динамику развития «третьих» 

стран, а именно стран Африки, перспекти-

вы перевозок по МТК «Север-Юг» могут 

достичь более 250 млн тонн в год. 

В сфере развития логистической инфра-

структуры компании из России предостав-

ляют комплекс услуг с применение самых 

современных технологий и оборудования, 

которые в значительной степени превос-

ходят западные аналоги. Весомое развитие 

получили информационные технологии, 
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применяемые для управления логистиче-

скими процессами. И, как ни парадоксаль-

но, драйвером к данному развитию стали 

санкции стран Запада.  

Согласно информации, озвученной в 

рамках пленарного заседания «Наука в 

движении: живые транспортные системы», 

прошедшего на форуме Транспортная не-

деля РФ с 11 по 17 ноября 2023 года, ин-

новации в сфере автоматизации и инфор-

матизации логистики Российская Федера-

ция занимает лидирующее положение по 

сравнению с иностранными конкурентами. 

Рост товарооборота со странами участ-

никами МТК «Север-Юг» увеличивает 

спрос на логистические услуги для клиен-

тов различных уровней. И многие участ-

ники рынка активно развиваются в данном 

направлении в различных округах Россий-

ской Федерации [7]. 

В связи с этим целесообразно информи-

ровать бизнес различных уровней о новых 

возможностях, связанных с перевозками в 

рамках МТК «Север-Юг». 

В итоге следует сказать, что, подверга-

ясь западным санкциям, Россия активным 

образом перестраивает логистику от за-

падных стран к странам АТР и странам 

Глобального юга. Особое внимание уделя-

ется запуск и развитие таких транспорт-

ных коридоров, как «Север-Юг», «Один 

пояс один путь», с участием стран Южно-

го Кавказа, Ирана, Индии, Турции. Новые 

логистические решения формируются 

совместно с развитием инфраструктуры и 

транспортно-логистическими услугами с 

применение современных информацион-

ных инструментов и систем управления в 

логистике и строительством новых 

ТЛЦ [5]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы экономического анализа, наибо-

лее часто используемые при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

в контексте методик отечественных авторов. В работе предложена целесообразность 

применения совокупности методов при выборе методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности, ибо несколько методов позволяют дать более углубленный 

анализ финансового состояния, определить факторы, влияющие на показатели деятель-

ности предприятия и разработать соответствующие меры, позволяющие разработать 

рекомендации по улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 
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В современной экономике каждое пред-

приятие привлекает внимание широкого 

круга участников рынка, которые интере-

суются его результатами. Для обеспечения 

успешного развития бизнеса необходимо 

уметь адекватно оценивать финансовое 

состояние как своей компании, так и дру-

гих потенциальных конкурентов. Эффек-

тивность функционирования организации 

зависит от комплексного изучения всех 

аспектов финансовой деятельности, что 

является основой для принятия рацио-

нальных управленческих решений и опре-

деления стратегии развития. Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия актуален для использования в 

качестве инструмента улучшения показа-

телей и стабилизации финансового поло-

жения. В процессе анализа подвергается 

аналитической обработке бухгалтерская 

отчетность с целью выявления тенденций 

за определенный период, сравнения пока-

зателей с отраслевыми, выявления влияния 

факторов на результаты и определения ре-

зервов повышения эффективности и пер-

спектив финансовой политики [3, с. 157]. 

Использование различных методов эко-

номического анализа в оценке финансово-

го состояния и результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

поможет разработать и реализовать обос-

нованные управленческие решения по 

снижению рисков и увеличению прибыли 

от финансовой и экономической деятель-

ности предприятия, а также позволит вы-

явить факторы и резервы для повышения 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Для получения 

достоверной и точной информации о ре-

зультатах анализа и оценки финансово-

хозяйственного состояния организации 

необходимо выбрать конкретные методы и 

способы осуществления этой процедуры. 

Следует отметить, что любая человеческая 

деятельность имеет свою методологию, 

включающую целый ряд принципов, мето-

дов и способов научно-исследовательской 

работы, направленной на достижение за-

данной цели [2, с. 201]. 

Рассмотрим основные методы экономи-

ческого анализа, наиболее часто использу-

емые при его проведении.  

Метод горизонтального анализа заклю-

чается в сравнении данных бухгалтерской 

отчетности за определенный период вре-

мени. В рамках этого метода анализ про-
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водится как в абсолютном, так и в относи-

тельном значении. Суть горизонтального 

анализа заключается в создании таблиц, 

содержащих данные об изменениях балан-

совых показателей в денежном измерении, 

а также показателях роста и изменения. 

Целью горизонтального анализа является 

оценка направления изменения балансо-

вых показателей. 

Метод вертикального анализа основан 

на структурировании балансовых показа-

телей. 

Метод коэффициентов, в свою очередь, 

позволяет выявить взаимосвязи между 

различными финансовыми показателями и 

определить уровень эффективности ис-

пользования ресурсов. Разработка число-

вых значений коэффициентов требует глу-

бокого понимания финансовой деятельно-

сти компании и умения адекватно интер-

претировать полученные результаты. 

Важно учитывать изменчивость внешней 

среды и рыночных условий при проведе-

нии анализа финансового состояния орга-

низации [1, с. 159]. 

Трендовый анализ заключается в сопо-

ставлении каждого показателя с предыду-

щими периодами и определении основной 

тенденции изменения этого показателя. 

Это позволяет выявить общую динамику, 

отделив ее от случайных колебаний и ин-

дивидуальных особенностей отдельных 

периодов. На основе тренда можно делать 

прогнозы по возможным значениям пока-

зателей в будущем, что позволяет прове-

сти перспективный анализ.  

Пространственный анализ учитывает 

географическую организацию экономиче-

ских явлений и процессов, позволяя анали-

зировать взаимосвязи между экономиче-

скими субъектами, ресурсами и рынками в 

различных географических областях. Для 

этого используются географические ин-

формационные системы (ГИС), статисти-

ческие методы и модели. Пространствен-

ный анализ помогает изучать местные, ре-

гиональные и международные экономиче-

ские явления, выявлять причины и послед-

ствия пространственных различий в эко-

номическом развитии, оценивать эффек-

тивность политики развития регионов, 

проводить прогнозирование экономиче-

ского развития и определять оптимальные 

стратегии развития регионов. 

Факторный анализ представляет собой 

статистический метод, применяемый в 

экономике для выявления основных фак-

торов, влияющих на результативный пока-

затель. Этот метод помогает исследовате-

лям выделить наиболее значимые пере-

менные и определить взаимосвязи между 

ними. Факторный анализ может быть ис-

пользован для изучения взаимосвязей 

между различными переменными (напри-

мер, доходом, инфляцией, безработицей и 

другими экономическими показателями) и 

определения их влияния на общую эконо-

мическую ситуацию. Данный метод поз-

воляет выделить основные факторы, вли-

яющие на изменения в экономике и про-

гнозировать будущие тенденции разви-

тия [3, с. 63]. 

Анализ финансового состояния органи-

зации играет важную роль при принятии 

стратегических решений и планировании 

будущих действий. Использование раз-

личных методов оценки помогает полу-

чить более полное представление о теку-

щем положении компании и ее перспекти-

вах развития. Графический метод позволя-

ет наглядно отображать изменение ключе-

вых финансовых показателей, что упроща-

ет восприятие информации и помогает вы-

явить тенденции. Табличный метод позво-

ляет систематизировать данные и провести 

детальный анализ каждого показателя [3, 

с. 102]. 

На основе вышеизложенного, при про-

ведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия следует исполь-

зовать комбинированный подход к оценке 

финансового состояния, поскольку это 

позволяет не только минимизировать 

ошибки и искажения в расчетных данных, 

обеспечивая более объективные результа-

ты, но и провести углубленный анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, который позволит не только 

улучшить конечные результаты деятель-

ности предприятия, но и  разработать эф-

фективную стратегию его развития. 
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Основная цель любого предприятия за-

ключается в получении прибыли, но в 

процессе производственной и хозяйствен-

ной деятельности могут возникнуть и 

убытки. Именно здесь становится актуаль-

ным понятие риска. Существует множе-

ство видов классификаций риска, которые 

рассматривают в своих работах многие 

отечественные ученые. Теоретические ис-

следования по оценке инвестиционных 

проектов, риска и неопределенности пред-

ставлены в трудах таких ученых, как 

Д. Ендовицкий, Р. Качалов, Г. Клейнер, 

В. Лившиц, Д. Москвин, С. Смоляк, 

С. Опарин, В. Черкасов, В. Шапиро и дру-

гие. 

В настоящее время существует множе-

ство различных методов оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов. Риск-

анализ разделяется на два вида, которые 

дополняют друг друга: качественный и ко-

личественный. Качественный анализ 

направлен на выявление факторов, обла-

стей и видов рисков. Его основные задачи 

включают идентификацию конкретных 

рисков инвестиционного проекта и их 

причин, анализ возможных последствий 

рисков и предложение мер по их миними-

зации. Качественный анализ также помо-

гает определить граничные значения из-

менения факторов проекта, подверженных 

риску [3, с. 168]. 

Количественный анализ рисков позво-

ляет численно оценить размеры рисков как 

отдельно, так и в целом для проекта. Он 

базируется на теории вероятностей, мате-

матической статистике и теории исследо-

ваний операций. Для проведения количе-

ственного анализа необходимо иметь ба-

зовый расчет проекта и провести полно-

ценный качественный анализ рисков. На 

предложенном этапе количественного ана-

лиза главная задача заключается в числен-

ном измерении влияния изменений факто-

ров риска на все критерии эффективности 

проекта. Таким образом, необходимо 

найти взаимосвязь между изменениями 

факторов риска и критериями эффектив-

ности. 

Для достижения высокого уровня точ-

ности анализа необходимо собрать ин-

формацию об условиях, в которых будет 

осуществляться инвестиционный проект. 

Этот процесс требует участия квалифици-

рованных экспертов, чьи оценки будут яв-

ляться основой для полученных результа-

тов. Критически важно выбрать экспертов 

с высоким уровнем профессионализма, так 

как их оценки будут определять точность 

всего анализа. 

Существует несколько качественных 

методов анализа, которые часто использу-

ются: SWOT-анализ, который помогает 

выделить сильные и слабые стороны про-



169 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

екта, а также возможности и угрозы его 

реализации; спираль рисков, позволяющий 

определить профиль рисков проекта с ис-

пользованием графических методов; метод 

Дельфи, где эксперты действуют незави-

симо, что повышает объективность оце-

нок; метод анализа уместности затрат, 

направленный на выявление потенциаль-

ных зон риска; метод аналогий, основан-

ный на риске проекта, используемом в по-

добных проектах. 

Преимуществом качественных методов 

анализа является возможность оценить 

степень риска на начальном этапе управ-

ления проектом и скорректировать страте-

гию в соответствии с этими данными.  

Для дополнительной точности анализа 

необходимо провести количественную 

оценку. Она направлена на измерение вли-

яния рисков на основные показатели про-

екта с использованием случайных вели-

чин. Для вероятностной оценки распреде-

ления случайных величин используются 

математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение и дру-

гие коэффициенты. Это помогает провести 

сравнение различных сценариев и принять 

обоснованные решения.  

Существует широкий спектр различных 

методов количественного анализа риска, 

которые могут быть использованы для 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Некоторые из наиболее распро-

страненных методов включают: имитаци-

онное моделирование проекта, также из-

вестное как метод Монте-Карло; анализ 

чувствительности проекта; метод досто-

верных эквивалентов; анализ сценариев 

развития проекта; метод поправки ставки 

дисконтирования на риск [1, с. 98]. 

Анализ чувствительности проекта пред-

ставляет собой метод, который позволяет 

определить, как изменятся ключевые пока-

затели эффективности инвестиционного 

проекта при изменении одного фактора. 

Для успешной реализации инвестиционно-

го проекта необходимо уделить особое 

внимание анализу рисков. 

Метод анализа сценариев позволяет 

изучить различные варианты развития си-

туации при множестве исходных парамет-

ров и угроз, а также найти способы 

предотвращения неблагоприятных собы-

тий. С помощью сценарного анализа опре-

деляется влияние различных рисков на 

ключевые показатели проекта, учитывая 

их взаимосвязь. Основным преимуще-

ством этого метода является детальность 

процесса разработки сценариев и анализ 

воздействия факторов риска на проект. 

Однако его недостатками являются необ-

ходимость проведения обширных анали-

тических исследований, а также неопреде-

ленность границ сценариев. 

Имитационное моделирование или ме-

тод Монте-Карло позволяет моделировать 

денежные потоки, возникающие в процес-

се реализации проекта. Для проведения 

имитационного моделирования необходи-

мо определить основные параметры, найти 

связь между входными и выходными пока-

зателями, построить графики вероятност-

ного распределения, создать компьютер-

ную имитацию проекта, проанализировать 

и оценить результаты и принять соответ-

ствующие управленческие решения. Ос-

новным преимуществом предложенного 

метода является возможность учета мак-

симального количества неопределенностей 

в показателях эффективности проекта, что 

позволяет определить интервальные зна-

чения факторов, необходимые для оценки 

успешности его реализации. Однако ос-

новным недостатком данного метода явля-

ется его зависимость от качества исходной 

математической модели, а также его высо-

кая сложность и трудоемкость. 

Метод коррекции ставки дисконтирова-

ния на риск заключается в изменении 

ставки дисконта на величину поправки на 

риск. Главное преимущество данного ме-

тода заключается в его простоте расчетов, 

но основной недостаток заключается в не-

возможности учета специфики каждого 

инвестиционного проекта.  

Метод достоверных эквивалентов ис-

пользуется для корректировки ожидаемых 

денежных потоков проекта путем введения 

дополнительного коэффициента для каж-

дого промежутка получения дохода. Ос-

новным преимуществом этого метода яв-

ляется его простота расчетов, однако ос-

новной недостаток заключается в отсут-

ствии вероятностного подхода к оценке 
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эффективности проекта. Помимо этих ме-

тодов, существуют и другие подходы к ка-

чественной и количественной оценке рис-

ков инвестиционных проектов.  

На практике чаще всего применяют 

следующие методы количественного ана-

лиза рисков инвестиционных проектов: 

анализ чувствительности показателей эф-

фективности (чистый дисконтированный 

доход, внутренняя норма доходности, ин-

декс доходности и др.); имитационное мо-

делирование – метод Монте-Карло. Метод 

Монте-Карло дает возможность создать 

такую модель, в которой будет учитывать-

ся неопределенность. Этот метод более 

описывает возможные неопределенности, 

которые могут возникнуть в проекте. Его 

можно использовать с помощью компью-

терных программ, которые помогают со-

здать модели и рассчитать множество сце-

нариев [2, с. 385]. 

Другим методом является использова-

ние теории игр. При использовании данно-

го метода предприятие выбирает страте-

гию на основе модели игры. Выбор страте-

гии полностью зависит от существующих 

рыночных условий. После этого создается 

матрица игры, где конкуренты выступают 

как рыночная ситуация, а не как против-

ники. Затем определяются различные 

стратегии оценки риска: продление жиз-

ненного цикла, модификация или создание 

нового товара. После оценки различных 

критериев определяется и выбирается оп-

тимальная стратегия. Еще одним методом 

является использование теории нечетких 

множеств. В процессе планирования воз-

никают сложные проблемы, такие, как не-

определенность исходных данных. Учесть 

неопределенность с использованием тра-

диционных вероятностных методов невоз-

можно из-за отсутствия достаточной ин-

формации о будущих событиях. Главная 

задача заключается в поиске компромисса 

между доходностью и финансовым риском 

инвестиций. Расчеты проводятся с помо-

щью компьютерных программ, которые 

оценивают эффективность проекта, учи-

тывая различные факторы, влияющие на 

деятельность предприятия. 

Исходя из вышеизложенного, для оцен-

ки инвестиционного проекта в условиях 

риска и неопределенности рекомендуется 

использовать различные методы анализа 

рисков инвестиционных проектов и при-

менять системный комплексный подход. 

Библиографический список 

1. Воронцовский А.В. Оценка рисков: учебник для вузов. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. – 179 с. 

2. Воронцовский А.В. Управление рисками: учебник. – Москва: Издательство Юрайт, 

2022. – 485 с. 

3. Зверева Е.В., Завгородний Д.Е. Оценка инвестиционного проекта в условиях риска и 

неопределенности // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 4-1 (98). – 

С. 167-170. 

 

 

  



171 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

METHODS FOR ANALYZING THE RISKS OF INVESTMENT PROJECTS 

 

E.V. Zvereva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

D.E. Zavgorodny, Graduate Student 

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. This article discusses quantitative and qualitative methods for analyzing the risks of 

an investment project. The work proposes the appropriateness of the use of an integrated ap-

proach in evaluating and analyzing the risks of an investment project in conditions of uncertain-

ty, which consists in the use of a quantitative and qualitative analysis of the risks of an invest-

ment project. 

Keywords: risk, risk analysis, quantitative analysis of risks, qualitative analysis of risks, 

methods for analyzing the risks of investment projects, the Monte Carlo method, building a risk 

spiral, the Delphi method, analysis of the project development scenarios, and the method of reli-

able equivalents. 

  



172 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ И ТУРИЗМА В  

ЕВРОПЕ 

 

Я. Зиба, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2024-5-2-172-174 

 

Аннотация. В данной статье анализируются предпочтения пожилого населения Ев-

ропы в области туризма, а также различные виды туризма популярные среди данной 

возрастной группы. В исследовании рассматриваются факторы, влияющие на выбор под-

ходящего путешествия данной категории населения. В статье представлена концепция 

«туризм для всех», направленная на создание инклюзивной и доступной туристской сре-

ды для всех возрастных и социальных групп. 

Ключевые слова: туризм, турист, демография, демографическое старение, турист-

ская дестинация, туризм для всех. 

 

Демографические изменения, происхо-

дящие в Европе в последнее время, демон-

стрируют, что туризм, ориентированный 

на пожилое население, становится одним 

из самых быстрорастущих и важных сег-

ментов в сфере туризма. Эти демографи-

ческие сдвиги влияют на структуру спроса 

и предложения в этой области. Хотя ту-

ристская индустрия уже отреагировала на 

некоторые из этих тенденций, в будущем 

потребуется уделить этому сегменту еще 

больше внимания [1]. 

Согласно определению Всемирной ту-

ристской организации (ЮНВТО), «туризм 

– это социальное, культурное и экономи-

ческое явление, которое влечет за собой 

перемещение людей в страны или места за 

пределами их обычной среды для личных 

или деловых/профессиональных целей. 

Этих людей называют посетителями (ко-

торые могут быть туристами или экскур-

сантами, резидентами или нерезидентами), 

и туризм связан с их деятельностью, кото-

рая в свою очередь неразрывна с туристи-

ческими расходами» [2]. 

В последние годы на сферу туризма Ев-

ропы значительно влияет старение населе-

ния, что проявляется в увеличении числа 

людей старше 65 лет. Эти люди стали 

важной целевой группой, на которую ту-

ристские предприятия всё больше обра-

щают внимание, и эта тенденция будет 

продолжаться в будущем с увеличением 

их числа. По мнению чешских исследова-

телей Пасковой и Зеленки, туризм для по-

жилых людей становится одним из самых 

быстрорастущих сегментов в туристской 

отрасли [3]. 

Современные пенсионеры ведут другой 

образ жизни, чем раньше. Им нравится 

проводить время, путешествуя и знакомясь 

с новыми местами, как в рамках внутрен-

него туризма, так и зарубежного. Они 

предпочитают путешествовать вне высо-

кого сезона и всегда бронируют прожива-

ние заранее. Практика показывает, что они 

в основном выбирают путешествия, орга-

низованные турфирмами с гидами, в ос-

новном из-за языкового барьера, а также 

не предпочитают заказывать эти услуги 

через Интернет. Ещё одной особенностью 

этой группы является предпочтение более 

высокого уровня проживания [4]. 

В геронтологической литературе под 

«пожилыми» принято понимать лиц, до-

стигших возраста 65 лет и старше, что от-

ражает жизненные изменения, связанные с 

выходом на пенсию [5]. Исследователи 

Чэн и У указывают, что мотивация к пу-

тешествиям у пожилых туристов опирает-

ся на два ключевых фактора – «push» и 

«pull». Этот концепт, широко изученный и 

признанный, выделяет внутренние «push» 

моменты, которые стимулируют интерес к 

путешествиям у людей, а также внешние 

«pull» факторы, фокусирующиеся на воз-

действии внешних сил на выбор направле-

ния путешествий, основанный на первона-
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чальном желании к ним. Среди наиболее 

типичных стимулов для старшего поколе-

ния, желающих путешествовать, можно 

выделить отдых и релаксацию, побег из 

обыденности, социальное общение, актив-

ное движение, возможность обучения, вы-

зов ностальгических воспоминаний и воз-

можность встречаться с друзьями или се-

мьей. Также можно отметить, что исследо-

вание и интерес к историческим памятни-

кам также могут выступать в качестве мо-

тивации [6]. 

По мнению учёного А. Киральовой, к 

наиболее часто используемым формам ту-

ризма среди пожилых людей относятся: 

рекреационный туризм на морских курор-

тах; СПА и медицинский туризм; спортив-

ный туризм, включающий преимуще-

ственно пеший туризм; культурный и по-

знавательный туризм; круизы; религиоз-

ный туризм, а также шопинг-туризм [7]. 

Эти предпочтения в выборе форм туризма 

можно объяснить рядом факторов, влия-

ющих на их выбор. Здоровье и благополу-

чие являются одними из ключевых факто-

ров: пожилые люди часто стремятся под-

держивать и улучшать своё здоровье, что 

объясняет популярность рекреационного 

туризма на морских курортах, СПА и ме-

дицинского туризма. Курорты и СПА 

предоставляют возможности для отдыха, 

релаксации и оздоровительных процедур, 

которые положительно влияют на физиче-

ское и психологическое состояние тури-

стов. 

Физическая активность также играет 

значительную роль. Спортивный туризм, 

особенно пеший туризм, позволяет пожи-

лым людям оставаться физически актив-

ными, что важно для поддержания по-

движности, гибкости и общего здоровья, а 

также для предотвращения возрастных за-

болеваний. Кроме того, культурный и по-

знавательный туризм удовлетворяет по-

требности в интеллектуальном и культур-

ном обогащении. Посещение музеев, исто-

рических мест и участие в культурных ме-

роприятиях стимулируют умственную ак-

тивность и способствуют социальным вза-

имодействиям. 

Социальные связи и общение представ-

ляют собой ещё один важный аспект. Кру-

изы и религиозный туризм часто органи-

зуются в виде групповых туров, что 

предоставляет пожилым людям возможно-

сти для общения и установления новых 

социальных связей, помогая бороться с 

одиночеством и изоляцией, которые могут 

возникать в пожилом возрасте. Шопинг-

туризм может быть привлекателен для тех, 

кто интересуется модой, антиквариатом 

или просто любит делать покупки в новых 

местах. Это также способ разнообразить 

досуг и получить удовольствие от посеще-

ния новых торговых центров и рынков. 

Не в последнюю очередь, доступность и 

наличие удобств в номере играют значи-

тельную роль в выборе форм туризма сре-

ди пожилых туристов. Многие из перечис-

ленных видов туризма предлагают высо-

кий уровень комфорта. Например, круизы 

и организованные туры обеспечивают 

проживание, питание и экскурсионные 

программы, что снижает стресс и облегча-

ет путешествия. В совокупности эти фак-

торы объясняют популярность различных 

форм туризма среди пожилых людей. 

Некоторые программы социального ту-

ризма, предназначенные для пожилых лю-

дей, могут способствовать преодолению 

препятствий и стимулировать участие этой 

социальной группы в путешествиях. С 

этим связана концепция «туризма для 

всех». Эта концепция создает среду, кото-

рая позволяет каждому человеку, включая 

тех, кто имеет особые потребности или 

ограничения, полностью участвовать и 

наслаждаться туристскими впечатлениями. 

Идея «туризма для всех» возникла в Вели-

кобритании, где в 1989 году был представ-

лен доклад с таким названием [7]. Это 

концепция преобразования туризма таким 

образом, чтобы все возрастные и социаль-

ные группы могли участвовать в нем без 

дискриминации. Туризм для всех стремит-

ся улучшить условия для пожилых людей, 

оптимизируя и адаптируя туристическую 

среду к их потребностям. Это можно до-

стичь с помощью сочетания социально от-

ветственного, доступного и устойчивого 

туризма. 

Заключение. На основе проведенного 

исследования можно сделать вывод, что 

демографическое старение существенно 



174 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

влияет и трансформирует туризм в Европе, 

и, учитывая его долгосрочные тенденции в 

мире, это развитие, вероятно, продолжится 

в том же направлении и в будущем. Инду-

стрия туризма будет адаптироваться к рас-

тущему числу пожилых туристов и их 

предпочтениям. Демографическое старе-

ние будет продолжать формировать пред-

ложение туроператоров и предпочтитель-

ных туристских дестинаций, при этом 

необходимо подчеркивать особые потреб-

ности пожилого населения. 
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Устойчивые сельскохозяйственные и 

экологические системы играют ключевую 

роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и сохранении окружающей 

среды. В условиях растущего населения и 

изменяющегося климата, необходимость в 

развитии устойчивых методов сельского 

хозяйства становится все более актуаль-

ной. Эти методы направлены на удовле-

творение текущих потребностей без ущер-

ба для будущих поколений, сохраняя при-

родные ресурсы и биоразнообразие. 

Устойчивое сельское хозяйство опреде-

ляется как система производства продук-

тов питания, волокна и других аграрных 

товаров, которая поддерживает экономи-

ческую жизнеспособность, экологическое 

здоровье и социальную справедливость. 

Основными принципами устойчивого 

сельского хозяйства являются: 

1. Сохранение и улучшение качества 

почвы. 

2. Рациональное использование водных 

ресурсов. 

3. Снижение зависимости от синтетиче-

ских удобрений и пестицидов. 

4. Поддержка биоразнообразия. 

5. Экономическая и социальная устой-

чивость фермерских сообществ. 

Далее мы хотим выделить три основных 

аспекта экологической устойчивости, ко-

торые на наше мнение являются основной 

в экологическом аспекте: 

- Почвы и их сохранение 

Почва является основным ресурсом для 

сельского хозяйства. Устойчивые практи-

ки включают в себя меры по предотвра-

щению эрозии, улучшению плодородия и 

поддержанию биологического разнообра-

зия почвенных организмов. Использование 

покровных культур, сидератов и компо-

стирования помогает улучшить структуру 

и органическое содержание почвы. 

- Водные ресурсы 

Эффективное управление водными ре-

сурсами является критическим компонен-

том устойчивого сельского хозяйства. Это 

включает использование капельного оро-

шения, системы сбора дождевой воды и 

методы агролесоводства, которые помога-

ют сохранять влагу в почве. 

- Биологическое разнообразие 

Биоразнообразие играет важную роль в 

устойчивости экосистем. Введение разно-

образных культур, севооборотов и агроле-

соводческих систем способствует поддер-

жанию экосистемных услуг, таких как 

опыление, контроль вредителей и улучше-

ние качества почвы. 
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Так же мы хотим отметить два социаль-

но-экономических аспекта: 

- Экономическая устойчивость 

Для устойчивого сельского хозяйства 

важна не только экологическая, но и эко-

номическая устойчивость. Фермеры долж-

ны иметь доступ к рынкам, финансовым 

ресурсам и технологиям, что позволит им 

развивать свои хозяйства. Кооперативные 

структуры и прямые продажи потребите-

лям могут улучшить экономическую ста-

бильность фермеров. 

- Социальная справедливость 

Устойчивое сельское хозяйство должно 

учитывать интересы всех участников це-

почки производства, включая мелких фер-

меров, работников сельского хозяйства и 

местные сообщества. Это включает обес-

печение достойных условий труда, спра-

ведливой оплаты и доступа к образованию 

и медицинским услугам. 

Что касается примеров устойчивых 

практик, то здесь хотелось бы выделить 

следующее:  

- Органическое земледелие 

Органическое земледелие исключает 

использование синтетических удобрений и 

пестицидов, основываясь на природных 

процессах и методах биологической борь-

бы с вредителями. Это способствует 

улучшению качества почвы и воды, а так-

же поддержке биоразнообразия. 

- Агролесоводство 

Агролесоводство включает интеграцию 

деревьев и кустарников в сельскохозяй-

ственные системы. Это помогает улучшить 

микроклимат, повысить плодородие почвы 

и обеспечить дополнительные источники 

дохода для фермеров. 

- Пермакультура 

Пермакультура представляет собой ди-

зайн-систему, направленную на создание 

устойчивых и самоподдерживающихся 

сельскохозяйственных систем. Она осно-

вывается на принципах наблюдения за 

природными процессами, минимизации 

отходов и интеграции различных элемен-

тов системы для повышения ее устойчиво-

сти. 

Исходя из вышеизложенного хочется 

подвести наши мысли к такому знаменате-

лю. Устойчивые сельскохозяйственные и 

экологические системы представляют со-

бой ключевой элемент в обеспечении про-

довольственной безопасности и сохране-

нии природных ресурсов в условиях рас-

тущего населения и изменяющегося кли-

мата. Интеграция экологических и соци-

ально-экономических аспектов устойчиво-

сти позволяет создавать аграрные практи-

ки, которые способны адаптироваться к 

изменениям климата, способствуя сохра-

нению биоразнообразия и улучшению ка-

чества почв и водных ресурсов. 

Для достижения устойчивости в сель-

ском хозяйстве необходимо развивать ме-

тоды, которые минимизируют негативное 

воздействие на окружающую среду, такие 

как органическое земледелие, агролесо-

водство и пермакультура. Эти подходы 

помогают снизить зависимость от синте-

тических химикатов, улучшить плодоро-

дие почв и увеличить биоразнообразие, 

что в свою очередь способствует стабиль-

ности экосистем. 

Однако, устойчивое сельское хозяйство 

– это не только экологическая, но и эконо-

мическая и социальная устойчивость. 

Фермеры должны иметь доступ к рынкам, 

финансовым ресурсам и передовым техно-

логиям, чтобы развивать свои хозяйства и 

обеспечивать стабильный доход. Коопера-

тивные структуры, прямые продажи по-

требителям и устойчивые бизнес-модели 

могут существенно улучшить экономиче-

ское положение фермерских сообществ. 

Важно также учитывать социальную спра-

ведливость, обеспечивая достойные усло-

вия труда и справедливую оплату для всех 

участников цепочки производства. 

Политическая поддержка и образова-

тельные программы играют важную роль в 

продвижении устойчивого сельского хо-

зяйства. Государства и международные 

организации должны разрабатывать и 

внедрять политики, направленные на под-

держку устойчивых аграрных практик, 

предоставление фермерам доступа к зна-

ниям и ресурсам, а также стимулирование 

инноваций в области агротехнологий. 

Таким образом, устойчивые сельскохо-

зяйственные и экологические системы яв-

ляются многоуровневой задачей, требую-

щей комплексного подхода и сотрудниче-
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ства между различными секторами обще-

ства. Внедрение таких систем позволит не 

только обеспечить продовольственную 

безопасность и улучшить качество жизни 

сельских сообществ, но и сохранить при-

родные ресурсы для будущих поколений. 

Стремление к устойчивости в сельском 

хозяйстве – это не только насущная необ-

ходимость, но и стратегическое направле-

ние, способное обеспечить долгосрочное 

благополучие нашего общества и планеты 

в целом. 
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Аннотация. Актуальность темы определяется текущей внешней ситуацией и важно-

стью АПК для Волгоградской области. В статье выделены следующие проблемы: получе-

ние импортного сырья, оборудования и запчастей, ухудшение экспортной ситуации, по-

вышение цен на технику и продовольствие. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что воз-

никшие проблемы необходимо решать посредством: интенсификации производства и ро-

ста автономии сектора, помощи от государства (субсидий, лизинга, грантов), сокраще-

ния неиспользуемых сельхозугодий, поиска альтернативных покупателей и путей импор-

та сырья, замораживания цен. Таким образом, несмотря на новые санкции, которые при-

вели к кардинальным политическим и экономическим изменениям, агропромышленный 

комплекс Волгоградской области стабильно функционирует и постепенно развивается. 
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Агропромышленный комплекс является 

важной отраслью любого региона. Он яв-

ляется важнейшим звеном для производ-

ства и реализации продукции сельского 

хозяйства. Это обусловлено тем, что в 

Волгоградской области имеются благо-

приятные природно-климатические и эко-

номические условия для производства 

многих видов сельскохозяйственной про-

дукции.  

Развитие АПК позволяет расширить 

сельское хозяйство, увеличить конкурен-

тоспособность продукции, экспорт сель-

хозтоваров на международной рынок, по-

высить уровень дохода граждан данной 

отрасли и обеспечить продовольственную 

безопасность на случай экстренной ситуа-

ции. Развитие АПК способствует устойчи-

вому и стабильному развитию сельских 

территорий. 

По данным Государственной статистики, 

Волгоградская область входит в десятку 

крупнейших сельхозпроизводителей в 

стране. Согласно размерам сельскохозяй-

ственных земель, регион расположился на 

3-м месте, уступив только Оренбургской 

области и Алтайскому краю [1]. 

Согласно отчёту об итогах и перспекти-

вах развития агропромышленного ком-

плекса Волгоградской области в 2022 году, 

который был составлен Комитетом сель-

ского хозяйства Волгоградской области, в 

2022 году в Волгоградской области пока-

затели по производству на душу населения 

основных видов сельхозпродукции пре-

вышают общероссийские: по зерну – 

вдвое, плодам – в 2,2 раза, растительному 

маслу – в 2,7 раза, овощам и бахчевым 

культурам – в пять раз. Также по мясу – на 

1,5%, молоку – на 6%, яйцу – на 8%. Реги-

он лидирует в стране в области выращива-

ния лука, моркови, горчицы и лука. Об-

ласть занимает второе место по промыш-

ленному производству овощей открытого 

грунта. Третье место – по подсолнечнику и 

бахчевым культурам [2]. 

Несмотря на геополитическую ситуа-

цию, сложившуюся в связи санкциями, с 

помощью сплоченной работы органов гос-

ударственной власти и сельхозпроизводи-

телей, а также принятию своевременных 

мер в нестабильных условиях, удалось до-

биться положительной динамики по боль-

шинству производственных и экономиче-
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ских показателей. Обычно санкции опре-

деляют, как комплекс экономических мер 

с карательными мерами принуждения для 

достижения определенных целей. 

Авторами выделены несколько про-

блем, с которыми столкнулся АПК обла-

сти после введения санкций.  

Первая – получение импортного сырья, 

т.е. семян, удобрений и запчасти для им-

портной сельхозтехники, так как в связи с 

введением санкций ситуация существенно 

осложнилась. В основном это вызвано тем, 

что большая часть поставок осуществля-

лась из «недружественных» государств. 

Мы видим решение проблемы в получении 

импортных семян, в поиске сельскохозяй-

ственными организациями альтернативы 

семян отечественной селекции, для того 

чтобы не потерять прибыль. При этом, в 

связи со сложившейся ситуацией, биологи 

получили возможность исследования и от-

крытия новых видов семян, что также спо-

собно повлиять на развитие АПК. 

Для решения проблемы снабжения зап-

частями сельхозтехники необходимо раз-

витие подготовки обучения инженеров по 

производству отечественных запчастей. 

Вторым вариантом решения будет поиск 

альтернативных путей снабжения запча-

стей. 

Следующая проблема – вынужденный 

рост автономии сектора области, его мо-

дификация за счет давления внешних 

санкций и изменений в продовольствен-

ных отношениях между регионами. Дан-

ная ситуация характеризуется повышени-

ем экономической самостоятельности в 

обеспечении продовольственной базы об-

ласти, развитием непрерывного производ-

ства и работы техники, сбыта продукции, с 

чем также связано повышение инвестици-

онной привлекательности, темпов струк-

турно-технологической модернизации и 

обновления основных производственных 

фондов, с одновременным ростом ответ-

ственности за финансово-инвестиционное 

обеспечение собственных территорий 

сельскохозяйственным и продовольствен-

ным сырьем, энергией. 

Государство в лице регионального Ко-

митета по сельскому хозяйству помогает 

отрасли за счет обеспечения финансовыми 

и инвестиционными ресурсами производи-

телей – по льготному лизингу закуплено 

новой сельхозтехники на 50 млрд рублей. 

Действенная мера в этом секторе – гранто-

вая поддержка. В 2014-2022 годы малым 

формам хозяйствования Волгоградской 

области предоставлено порядка 770 гран-

тов и субсидий на сумму около 2,6 млрд 

рублей, из них 2/3 – на развитие животно-

водства. За счет системной работы и ис-

пользования механизма льготного инве-

стиционного кредитования и лизинга Вол-

гоградской области удалось стать одним 

из лидеров по обновлению парка техни-

ки [3]. 

Что касается развития мелиорации, за 

2014-2022 гг. площадь орошения выросла 

в 2 раза. Улучшение качества земель по-

вышает плодородие, поэтому мелиорация 

земель является важным инструментом 

для создания новых товарных масс. 

Еще один рычаг развития – сокращение 

неиспользуемых сельхозугодий. С 2014 по 

2022 год в Волгоградской области возвра-

щено в оборот 575 тысяч гектаров пашни – 

это один из лучших результатов в стране.  

Следующая проблема – ухудшение экс-

портной ситуации из-за ограничения 

внешних связей. Стал невозможным вывоз 

продукции, сырья, техники в недруже-

ственные страны, что сократило доходы 

области. Решением данной проблемы яв-

ляется поиск альтернативных путей ввоза 

сырья и покупателей, а также партнерство 

с организациями в дружественных странах 

(например, Индия и Китай).  

Также решить проблему помогает уча-

стие региона в различных федеральных 

проектах. Так, в 2019 году регион принял 

участие в федеральном проекте «Экспорт 

продукции АПК». А в 2024 Минсельхоз 

РФ объявил отбор заявок на компенсацию 

затрат по сертификации продукции агро-

промышленного комплекса, поставляемой 

на экспорт [2]. 

Последняя проблема, на которую мы 

обратим внимание, связана с ростом цен в 

этой и смежных отраслях, что обеспечива-

ет производство продуктов питания и впо-

следствии приводит к росту цен на сель-

скохозяйственную продукцию. Первая 

причина роста цен на сельскохозяйствен-
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ную продукцию связана с вынужденной 

быстрой интенсификацией производства. 

Вторая причина – влияние торговых орга-

низаций и транснациональных сельскохо-

зяйственных предприятий, которые моно-

полизируют импорт сельскохозяйственно-

го сырья из развивающихся стран, его пе-

реработку и дальнейшую поставку готовой 

продукции в страны-импортеры. Третья 

причина – высокий обменный курс долла-

ра США, который зависит от большого 

количества импортных и экспортных кон-

трактов в области сельского хозяйства и 

пищевой промышленности. 

Тенденция роста цен на продовольствие 

на территории Российской Федерации по-

ка сдерживается только «замораживанием 

розничных цен». 

Существующий потенциал пищевой 

промышленности региона позволяет прак-

тически полностью удовлетворить потреб-

ности населения в основных продуктах 

питания. Тем не менее, необходима ком-

плексная программа по обеспечению про-

довольственной безопасности региона и 

контролю качества продуктов питания. 

Таким образом, несмотря на новые 

санкции,  были достигнуты высокие ре-

зультаты благодаря механизму работы аг-

ропромышленного комплекса, а именно 

его вовлечению в оборот земель сельско-

хозяйственного назначения, увеличению 

темпов переработки сельхозотходов, мо-

дернизации оборудования и технологий, 

развитии животноводства, внедрении ма-

лого и среднего предпринимательства. По 

итогам 2022 года лидерские позиции среди 

сельскохозяйственных регионов России 

укрепились. Разработка программ для аг-

рарного сектора значительно повышает 

степень инвестиционной привлекательно-

сти, увеличивает производство и перера-

ботку собственной продукции, сырья, уро-

вень жизни населения региона. 
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Abstract. The relevance of the topic is determined by the current external situation and the 

importance of the agro-industrial complex for the Volgograd region. The article highlights the 

following problems: obtaining imported raw materials, equipment and spare parts, deterioration 

of the export situation, increase in prices for machinery and food. After analyzing, we came to 

the conclusion that the problems that have arisen must be solved through: intensification of pro-

duction and growth of the autonomy of the sector, assistance from the state (subsidies, leasing, 

grants), reduction of unused farmland, search for alternative buyers and ways to import raw ma-

terials, price freezing. Thus, despite the new sanctions, which led to drastic political and eco-

nomic changes, the agro-industrial complex of the Volgograd region is functioning stably and is 

gradually developing. 
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Аннотация. В статье проводится оценка потенциала Шанхайской организации со-

трудничества в качестве интеграционного объединения. Рассматривается деятель-

ность организации через призмы трех аспектов: экономического, социокультурного и по-

литического. В каждом из направлений рассматриваются программные, уставные и 

нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность организации. Подчерки-

вается роль организации в осуществлении интеграционных процессов в регионе, способ-

ность развивать новые направления сотрудничества государств-членов организации. 

Обосновывается положение о том, что на сегодняшний день Шанхайская организация 

сотрудничества является ключевым игроком на международной арене, определяющей 

векторы развития стран-участниц организации, а также устанавливающей их привер-

женность нормам международного права. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, интеграция, потенциал, 

государства-члены, ШОС, интеграционное объединение, экономическое сотрудничество, 

обеспечение безопасности, сетевая программа, Университет ШОС, рабочая группа. 

 

С момента своего основания 15 июня 

2001 года Шанхайская организация со-

трудничества (далее – ШОС) стала суще-

ственной силой в международных отно-

шениях, особенно во взаимоотношениях 

государств Центральной Азии. На сего-

дняшний день состав Организации насчи-

тывает 9 государств: Республика Индия, 

Республика Казахстан, Китайская Народ-

ная Республика, Кыргызская Республика, 

Исламская Республика Пакистан, Россий-

ская Федерация, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан, Исламская Рес-

публика Иран. При этом у нее имеются 2 

государства-наблюдателя и 14 государств-

партнеров по диалогу. Шанхайская орга-

низация сотрудничества активно взаимо-

действует с такими международными объ-

единениями, как Содружество Независи-

мых Государств, Организация Объединен-

ных Наций, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, Интерпол и другие. 

В 2022 году было получено беспреце-

дентное число заявок на получение член-

ства в ШОС. 10 заявок, среди которых 

государства Центральной Азии, Ближнего 

Востока и постсоветского пространства, 

настроенных на проведение национальной 

политики, изъявляя свою приверженность 

«Шанхайскому духу». Территориально 

ШОС представляет собой обширное про-

странство, площадь которого насчитывает 

более 34,3 км2, что, в свою очередь, равно 

примерно 60% территории Евразии. Такой 

масштаб территориального охвата позво-

ляет говорить о трансрегиональном харак-

тере организации. Также страны, входя-

щие в состав ШОС, обладают населением 

более 3 миллиардов человек. Это равняет-

ся почти половине населения земного ша-

ра. Такой внушительный демографический 

потенциал делает ШОС одной из самых 

представительных международных орга-

низаций в мире. На сегодняшний день на 

долю государств-членов организации при-

ходится около трети мирового ВВП. 

Функционируя на протяжении более 

двадцати лет, Шанхайская организация 

сотрудничества состоялась не только в ро-

ли международной организации, но и ак-

тивно развивает свой потенциал в качестве 

интеграционного объединения, способ-

ствуя региональной экономической инте-

грации, производя культурный обмен и 

взаимопонимание между странами-

членами, развивая сотрудничество в борь-
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бе с терроризмом, наркоторговлей и дру-

гими вызовами безопасности. ШОС не 

привязана к какому-либо одному блоку 

или державе, что позволяет ей выступать в 

качестве посредника и строить сотрудни-

чество со всеми заинтересованными стра-

нами. 

Для оценки потенциала ШОС в каче-

стве интеграционного объединения необ-

ходимо рассмотреть три ключевых аспек-

та: экономический, социокультурный и 

политический. 

Государства-члены организации обла-

дают обширными ресурсами и привлека-

тельными рынками, что создает благопри-

ятные условия для развития взаимной тор-

говли и инвестиций. Укрепление экономи-

ческого сотрудничества в рамках ШОС 

может способствовать увеличению общего 

объема торговли и улучшению инвестици-

онного климата в регионе. На саммите 

ШОС 2023, который проходил в режиме 

видеоконференции под председательством 

Индии, президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин заявил, 

что в 2022 году торговля России со стра-

нами, являющимися членами ШОС, вы-

росла до 30%, достигнув внушительной 

суммы в 263 миллиарда долларов. Более 

того, за первые четыре месяца 2023 года 

этот показатель увеличился еще на 35%, 

что демонстрирует стабильное и динамич-

ное развитие торговых отношений между 

странами. 

На саммите ШОС 2023 президент Вла-

димир Путин также отметил, что более 

80% коммерческих сделок между Россией 

и Китаем осуществляются в национальных 

валютах – рублях и юанях. Этот факт сви-

детельствует о стремлении стран укрепить 

свои экономические связи и сделать их бо-

лее устойчивыми к внешним воздействи-

ям. 

ШОС уделяет особое внимание эконо-

мическому сотрудничеству между госу-

дарствами-членами, особенно в области 

торговли, инвестиций и развития инфра-

структуры. Так, в Программе торгово-

экономического сотрудничества до 2035 

года, которая была принята 2 ноября 2019 

года во время сессии Совета глав прави-

тельств ШОС в Ташкенте, был сделан ак-

цент на сотрудничество в таких сферах как 

транспорт, инвестиции и торговля, про-

мышленность, логистика, сельское хозяй-

ство, энергетика, таможня, банковское и 

финансовое сотрудничество, цифровиза-

ция и другие сферы. Также по инициативе 

России принято решение разработать кон-

цепцию сотрудничества по развитию уда-

ленных сельских территорий в эпоху циф-

ровизации. Были приняты рамочный до-

кумент о сотрудничестве в области тор-

говли услугами, финансовый отчет о дея-

тельности организации и отчет Секретари-

ата ШОС. Государственными таможенны-

ми службами государств-членов ШОС бы-

ла подписана декларация о взаимной инте-

грации национальных транзитных систем, 

в рамках которого предполагается, что до-

кумент значительно упростит и ускорит 

порядок совершения таможенных опера-

ций. Он также призван унифицировать 

принципы функционирования националь-

ных информационных систем [1]. 

В рамках ШОС существует основной 

механизм диалога среди структурных под-

разделений организации. Ключевым из 

них является Специальная рабочая группа 

по таможенному сотрудничеству (далее – 

СРГ), которая благотворно влияет на раз-

витие ШОС в качестве интеграционного 

объединения. В свою очередь, Федераль-

ная таможенная служба России участвует 

в интеграционных процессах в рамках гос-

ударств-членов ШОС через СРГ.  

СРГ при ШОС играет важную роль в 

развитии внешнеэкономических и внешне-

торговых отношений государств-членов 

ШОС. Рабочая группа была создана в 2004 

году. Председательствует в группе рос-

сийская сторона. 

В рамках СРГ проводятся регулярные 

встречи экспертов, которые занимаются 

подготовкой и повышением квалификации 

должностных лиц таможенных органов 

государств-членов ШОС. На этих встречах 

обсуждаются различные вопросы, включая 

совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации, внедрение про-

граммы «Партнерство в области научных 

исследований и развития таможни (PI-

CARD)», использование современных ин-

формационных технологий в обучении та-
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моженных служащих и критерии оценки 

сотрудников таможенных органов. 

В рамках СРГ были приняты несколько 

документов, которые способствуют разви-

тию сотрудничества между таможенными 

службами государств-членов ШОС. Среди 

этих документов: Соглашение о сотрудни-

честве и взаимопомощи в таможенных де-

лах, Протокол об обмене информацией в 

области контроля за перемещением энер-

горесурсов, Протокол о сотрудничестве в 

области подготовки и повышения квали-

фикации, Меморандум о сотрудничестве 

по защите прав интеллектуальной соб-

ственности и Меморандум о взаимодей-

ствии в области развития и применения 

системы управления рисками. Эти доку-

менты являются важными шагами в 

укреплении сотрудничества между тамо-

женными службами государств-членов 

ШОС и способствуют обмену опытом и 

знаниями в сфере таможенных дел. Они 

также помогают эффективно бороться с 

незаконным перемещением товаров и за-

щищать права интеллектуальной соб-

ственности. 

«Один пояс – один путь» – крупнейшая 

инициатива в Азиатском регионе, выдви-

нутая в сентябре 2013 года председателем 

Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпином, в которой предполагается 

быстрая и недорогая доставка товаров в 

страны Юго-Восточной Азии, Африку, на 

Ближний Восток и в Европу [2]. ШОС, в 

свою очередь, играет важную роль в связи 

с мегапроектом «Один пояс – один путь» и 

проектом Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). ШОС предоставляет воз-

можность разработки наиболее выгодных 

транспортных маршрутов через Казахстан, 

Туркмению, Азербайджан, Турцию и далее 

в Европу. Это становится логическим про-

должением отношений между членами ор-

ганизации, которые теперь приобретают 

экономический характер. Важную роль 

при этом играют источники углеводород-

ного сырья в Центральной Азии, которые 

являются важной составляющей для раз-

вивающейся экономики Китая [3]. 

Значительный рост объемов торговли 

свидетельствует о том, что страны ШОС 

все более осознают важность сотрудниче-

ства и взаимовыгодного обмена. Это от-

крывает новые перспективы для развития 

не только экономики каждой из стран по 

отдельности, но и всего региона в целом. 

Социокультурное взаимодействие так-

же играет важную роль в интеграционном 

процессе ШОС. Сотрудничество в области 

образования, культуры и науки позволяет 

странами обмениваться опытом и укреп-

лять культурные и научные связи. Под-

держка образовательных программ и сту-

денческих обменов способствует развитию 

человеческого капитала в регионе, что яв-

ляется важным фактором для устойчивого 

развития. В Хартии ШОС отмечено, что 

сотрудничество в гуманитарной сфере яв-

ляется одной из приоритетных задач. 26 

октября 2005 г. Совет глав правительств 

государств-членов ШОС принял решение 

об активизации сотрудничества в сфере 

образования, в рамках которого были 

предусмотрены совещания министров об-

разования государств-членов ШОС и 

утверждено создание постоянно действу-

ющей Экспертной рабочей группы в обла-

сти образования. Согласно этому соглаше-

нию, государства-члены ШОС намерены: 

поддерживать развитие интеграционных 

процессов в области образования; содей-

ствовать взаимному обмену обучающими-

ся и научно-педагогическими работника-

ми; обмениваться информацией по вопро-

сам образования; поощрять изучение язы-

ков ъ, истории, культуры государств-

членов Организации [4]. 

В Стратегии развития ШОС до 2025 г. 

отдельный раздел посвящен культурно-

гуманитарному взаимодействию. Участ-

ники организации договорились, что это 

сотрудничество будет осуществляться в 

двустороннем и многостороннем форма-

тах. 

Основными его направлениями были 

определены: расширение связей между об-

разовательными, научными и исследова-

тельскими учреждениями; создание баз 

данных и реестров памятников архитекту-

ры; проведение научно-технической и ис-

кусствоведческой экспертизы; музейное 

проектирование; развитие взаимных ту-

ристских потоков; взаимодействие в обла-

сти здравоохранения; взаимодействие в 
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сфере охраны окружающей среды, эколо-

гической безопасности; предотвращение 

негативных последствий изменения кли-

мата [5]. 

В развитии гуманитарной составляю-

щей сотрудничества важную роль играет 

созданный в 2006 г. Форум ШОС, являю-

щийся экспертной площадкой для специа-

листов из стран-членов Организации. Фо-

рум проводит экспертно-аналитические 

исследования, готовит прогнозные мате-

риалы и рекомендации. 

Одним из важных достижений в гума-

нитарной деятельности ШОС является со-

здание и функционирование Университета 

ШОС (далее – УШОС). Инициатива о его 

создании исходила от российской сторо-

ны. Ее озвучил президент России Влади-

мир Путин на саммите в Бишкеке в августе 

2007 года, а уже в феврале 2008 года была 

изложена Концепция Университета ШОС, 

согласно которой он должен представлять 

систему взаимодействующих между собой 

вузов государств-членов Организации. На 

совещании министров образования госу-

дарств-членов ШОС 28 октября 2008 г. в 

г. Астане был подписан ряд документов, 

отразивших общее стремление стран к со-

зданию Университета ШОС, а также под-

твердивших общее содержание Концепции 

Университета ШОС и основные направле-

ния изучения: регионоведение, энергетика, 

нанотехнологии, IT-технологии, экология, 

педагогика, экономика [6]. 

Создание УШОС стало результатом ак-

тивного участия России в разработке и 

юридическом обеспечении этого проекта. 

Под непосредственным руководством РФ 

были разработаны концепции, хартии, ме-

ханизмы отбора вузов, методики согласо-

вания образовательных программ и другие 

определяющие документы. УШОС являет-

ся крупнейшим образовательным проек-

том на пространстве Евразии, представляя 

собой интеграционное объединение выс-

ших учебных заведений стран-членов 

ШОС. В настоящее время в него входит 82 

высших учебных заведения государств-

членов ШОС. УШОС построен по сетево-

му принципу: вузы объединили свой обра-

зовательный и научный потенциал для 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов в различных областях. Так-

же государства-члены стремятся к инте-

грации своих систем образования к кадро-

вому обеспечению экономического разви-

тия. 

Благодаря созданию УШОС страны-

члены ШОС стремятся не только повысить 

качество подготовки специалистов, но и 

интегрировать их в глобальное культурное 

и образовательное пространство, повысить 

их адаптацию к работе в международной 

среде и способствовать их конкурентоспо-

собности на мировом рынке труда. 

Политический потенциал ШОС также 

необходимо учитывать при оценке инте-

грационного объединения. Разрешение 

конфликтов и установление диалога между 

странами-членами способствует укрепле-

нию стабильности в регионе. Кроме того, 

сотрудничество в области безопасности и 

борьбы с терроризмом повышает уровень 

безопасности всех членов организации. 

Это важно для обеспечения мира и ста-

бильности в регионе и за его пределами. 

ШОС за короткое время смогла достичь 

впечатляющих результатов и стать веду-

щим игроком не только в Центральной 

Азии, но и в мировой политике. Одной из 

главных причин этого является эффектив-

ная структура и правовая база, которые 

привлекают новых участников. 

Так, в Конвенции 2017 года, закрепля-

ющей понятия «экстремизм» и «экстре-

мистское деяние», ШОС заимствует прак-

тику ООН по принятию антитеррористи-

ческих конвенций, позволяя ШОС прини-

мать антиэкстремистские конвенции. При 

этом ШОС вводит новацию вновь заим-

ствованную из практики ООН: Конвенция 

2017 года содержит определения «финан-

сирование экстремизма», «экстремистские 

материалы» и «экстремистская организа-

ция» [7]. 

По мнению экспертов, Конвенция 2017 

года более четко и широко определяет 

пространственные и субъективные пара-

метры действия: государства-участники 

обязались действовать против преступле-

ний на их территории и объектах, находя-

щихся под их юрисдикцией (например, на 

борту воздушного судна, зарегистриро-

ванного в соответствии с их законодатель-
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ством), либо против преступлений, совер-

шенных их гражданами, либо против сво-

их граждан или имущества за рубежом, 

включая помещения дипломатических 

представительств и консульских учрежде-

ний [8]. 

Нормативная основа противодействия 

терроризму в рамках ШОС отличается 

конкретностью и четкостью правовых по-

ложений. В принятых документах нет не-

определенных формулировок, что позво-

ляет эффективно бороться с террористиче-

ской угрозой. Основной акцент делается 

на силовых методах борьбы с террориз-

мом, но также проводятся мирные миссии 

и антитеррористические учения. 

Особую роль в борьбе с терроризмом в 

рамках ШОС играет РАТС ШОС. Она за-

нимается формированием и ведением спе-

циализированных банков данных о меж-

дународных террористических, сепара-

тистских и экстремистских организациях. 

В рамках РАТС ШОС создан защищенный 

банк данных и «Единый розыскной ре-

естр», что позволяет эффективно бороться 

с этими угрозами. 

Кроме того, РАТС ШОС содействует в 

подготовке и проведении оперативно-

розыскных мероприятий по борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Установление и поддержание рабочих 

контактов с международными организаци-

ями, занимающимися борьбой с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом, также 

является важной задачей РАТС ШОС. 

Исследователь института социально-

политических исследований РАН З. Коко-

шина разделяет антитеррористические 

учения ШОС на три категории: учения 

спецслужб и правоохранительных струк-

тур под эгидой РАТС совместные погра-

ничные операции и учения «Мирная мис-

сия». При этом все учения могут прохо-

дить как в двустороннем, так и в много-

стороннем формате и затрагивать различ-

ные аспекты планирования, управления, 

логистики и контроля антитеррористиче-

ских мероприятий [9]. 

Законодательство государств-

участников ШОС динамично развивается. 

Предпринимаемые в государствах-членах 

ШОС меры свидетельствуют о выполне-

нии принятых международных обяза-

тельств и соблюдении международных 

стандартов в области обеспечения прав 

детей в странах, население которых со-

ставляет четвертую часть жителей плане-

ты [10]. 

Оценка потенциала ШОС в качестве 

интеграционного объединения позволяет 

увидеть перспективы развития региональ-

ного сотрудничества. Реализация совмест-

ных проектом и инициатив в экономиче-

ской, социокультурной и политической 

сферах может способствовать устойчиво-

му развитию членов ШОС и укреплению 

их позиций на мировой арене. Важно про-

должать развивать и укреплять ШОС, что-

бы регион мог эффективно справляться с 

вызовами глобализации и конкуренции, а 

также обеспечивать благополучие своих 

граждан. Таким образом, ШОС может 

стать важным связующим звеном между 

проектами «Один пояс – один путь» и 

ЕАЭС. Это открывает новые возможности 

для развития экономического сотрудниче-

ства, особенно в сфере транспорта и энер-

гетики. Поддержка руководства России и 

Китая, а также активная работа стран-

участниц ШОС позволят раскрыть потен-

циал многопланового сотрудничества и 

обеспечить стабильность и процветание в 

регионе и на планете. 
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Аннотация. В статье рассматривается практика внедрения бережливого производ-

ства, в том числе, на примерах отдельных российских предприятий, выделяя значитель-

ные достижения в увеличении производительности труда и улучшении рабочих условий. 

Авторы анализируют различные факторы, влияющие на производительность труда, 

включая материально-технические, организационные, регионально-экономические и соци-

альные аспекты. Особое внимание уделено методам адаптации бережливых практик в 

зависимости от специфики отрасли и производства, а также важности оптимизации 

процессов и удаления неценных операций. Предложен подход к выбору участков производ-

ства для начала оптимизации и важность непрерывного улучшения и адаптации к изме-

нениям рынка. 

Ключевые слова: бережливое производство, производительность труда, оптимизация 

процессов, адаптация практик, улучшение рабочих условий. 

 

В России, ведущей среди стран СНГ, но 

отстающей от западных и восточноазиат-

ских экономик, производительность труда 

представляет существенную проблему. 

Она остаётся низкой, с ростом около 3% в 

год, что вдвое медленнее, чем в Западной 

Европе и США. В 2018 году, согласно 

Указу Президента РФ № 204 от 07 мая 

2018 года [1], были поставлены задачи для 

правительства, направленные на увеличе-

ние производительности труда на 5% еже-

годно в базовых несырьевых отраслях, 

привлечение минимум 10 регионов и 10 

тыс. предприятий в год в программу раз-

вития. 

Производительность труда зависит от 

множества объективных и субъективных 

факторов, влияющих на её уровень и из-

менения. Эти факторы можно системати-

зировать в несколько категорий: 

1. Материально-технические, включают 

автоматизацию процессов, качество сырья, 

применяемые технологии. 

2. Организационные, связаны с управ-

ленческими аспектами компании. 

3. Регионально-экономические, охваты-

вают климатические условия и распреде-

ление рабочих ресурсов. 

4. Социальные, касаются квалификации 

и культурного уровня персонала, психоло-

гической атмосферы и отношений в кол-

лективе. 

5. Структурные, влияют через измене-

ние ассортимента и качества продукции, а 

также введение новой продукции и изме-

нение её доли в производстве [7]. 

Факторы, способствующие росту про-

изводительности труда, делятся на две 

главные категории: 

1. Производительная сила труда, вклю-

чающая внешние факторы, не зависящие 

от работника. 

2. Интенсивность труда, связанная с 

внутренними, зависящими от работника 

факторами [4]. 

В центре усилий по повышению произ-

водительности всегда находится человек, 

его условия работы, индивидуальные ка-

чества и профессиональные навыки. Важ-

ность этой темы подчеркивается приняти-

ем концепции бережливого производства, 

которая популярна во многих странах и 

направлена на повышение производитель-

ности за счет внутренних ресурсов и со-

здания оптимальных условий для работы 

каждого сотрудника, способствующих 

успеху предприятия. 
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Бережливое производство нацелено на 

выявление и устранение разнообразных 

потерь, что способствует снижению вре-

мени изготовления продукции и уменьше-

нию бесполезных операций. В контексте 

улучшения производительности труда, по-

тери на производстве следует рассматри-

вать как результат неоптимальной органи-

зации труда на рабочем месте или неэф-

фективных производственных процессов. 

Использование методов бережливого про-

изводства позволяет эффективно улучшить 

внутреннюю среду предприятия без значи-

тельных финансовых вложений, что поло-

жительно сказывается на производитель-

ности труда [3]. 

Способность руководителя к анализу и 

критической оценке собственных поступ-

ков, а также действий своих коллег и под-

чинённых, играет ключевую роль в выяв-

лении инициатив, которые могут скорее 

вредить, чем способствовать повышению 

эффективности работы. Для лидеров пред-

приятий крайне важно уметь распознавать 

неэффективные проекты, что требует уме-

ния различать действия, приносящие поль-

зу, от тех, что приводят к потерям. Важ-

ность также заключается в способности 

оценивать результативность собственного 

вклада и вклада персонала, определяя, 

приносит ли он пользу или же наносит 

ущерб. Умение эффективно распоряжаться 

доступными ресурсами и создавать цен-

ность для клиентов позволяет компании 

продвигаться вперёд, внедрять новшества, 

обновлять технику и применять новые ме-

тоды, которые способствуют увеличению 

производительности [5]. 

Основная задача бережливого произ-

водства заключается в исключении всех 

элементов, которые не приносят ценности 

с точки зрения конечного потребителя. 

Применение этой концепции привело к 

значительным успехам в различных стра-

нах, а также нашло широкое распростра-

нение в России. В подтверждение этого, в 

РФ была создана специальная нормативно-

правовая основа для использования ин-

струментов бережливого производства на 

местных предприятиях, что направлено на 

улучшение их эффективности и конку-

рентной способности. К настоящему вре-

мени рабочая группа по разработке нацио-

нальных стандартов в области бережливо-

го производства успешно разработала и 

внедрила как минимум 11 стандартов [2]. 

Внедрение принципов бережливого 

производства требует глубокого понима-

ния его основ. Эти принципы кажутся про-

стыми, но их реализация потребует значи-

тельных усилий со стороны компании. 

Первое, что должны осознавать органи-

зации – это содержание их продукта, кото-

рое должно отвечать текущим потребно-

стям рынка. 

Второе – в процессе производства нуж-

но устранять любые операции, которые не 

приносят ценности к конечному продукту, 

тем самым оптимизируя и постоянно пере-

сматривая процесс добавления ценности. 

Третье – необходимо настроить произ-

водственные процессы таким образом, 

чтобы продукция производилась исключи-

тельно под актуальный спрос, то есть реа-

лизовывать принцип вытягивающего про-

изводства. 

Внедрение бережливого производства 

предполагает непрерывное совершенство-

вание и способность компаний быстро 

адаптироваться к изменениям окружаю-

щей среды. Для этого в производственном 

процессе используются специализирован-

ные инструменты. Далее мы обсудим не-

которые инструменты бережливого произ-

водства, которые особенно эффективны 

для улучшения производительности труда 

на предприятиях. 

На предприятиях часто возникают ситу-

ации, когда ремонтная бригада, занимаясь 

плановым ремонтом, должна переклю-

читься на срочные задачи из-за новой по-

ломки, что ведет к лишним перемещениям 

и потере времени. Эти частые переключе-

ния могут снижать качество работы и 

уменьшать общую эффективность на 50%. 

Чтобы минимизировать эти потери, реко-

мендуется внедрение Концепции TPM, ко-

торая объединяет непрерывный уход за 

оборудованием с его эксплуатацией, 

уменьшая простои и повышая общую эф-

фективность оборудования на всем протя-

жении его эксплуатации. 

Применение методов бережливого про-

изводства значительно улучшило операци-
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онную эффективность и сократило из-

держки в нескольких компаниях. 

ОАО «Заинский сахар» сократило время 

простоев с 140 до 70 часов за два сезона, 

экономив 10,5 млн рублей, благодаря 

внедрению ТРМ. В период финансового 

кризиса 2008 года, «КАМАЗ» начал ис-

пользовать инструменты бережливого 

производства, что привело к экономии бо-

лее 30 миллиардов рублей за шесть лет 

при затратах в 163 миллиона рублей [6]. 

Использование быстрой переналадки 

оборудования SMED позволило многим 

предприятиям сократить время на перена-

ладку до 10 минут, что сокращает объем 

партий и увеличивает частоту перенала-

док, улучшая качество и снижая брак. 

Концерн «Калашников» с помощью этого 

инструмента увеличил производитель-

ность труда на 2.4% в 2015 году, ускорил 

обработку серийных изделий и снизил 

брак. Инструмент Poka-yoke используется 

для предотвращения ошибок в производ-

стве, обеспечивая выполнение операций 

только правильным способом. 

ООО «СААЗ Комплект» в течение 11 

месяцев успешно внедрило инструменты 

бережливого производства, достигнув ро-

ста производительности труда на 6.4% и 

повышения средней заработной платы на 

3.75%. Это также привело к снижению 

производственного брака, запасов, трудо-

емкости, сверхурочных и накладных рас-

ходов, а также к уменьшению использова-

ния складских и производственных пло-

щадей и сокращению энергозатрат. 

Подводя итоги нашего краткого иссле-

дования, отметим, что сегодня многие рос-

сийские промышленные предприятия ак-

тивно осваивают и адаптируют концепцию 

бережливого производства. Эта стратегия 

оказывает значительное влияние на мини-

мизацию издержек и устранение неэффек-

тивных процессов, что способствует по-

вышению общей продуктивности труда и 

оптимизации производственных операций. 

Для организаций, заинтересованных в 

реализации бережливого производства с 

целью улучшения производительности, 

рекомендуется следующий подход: 

1. Необходимо провести тщательный 

анализ и изучение успешных примеров 

внедрения данной концепции в предприя-

тиях аналогичной отрасли. Это позволит 

адаптировать общие методики под специ-

фику конкретного производства, учитывая 

отсутствие универсальных стандартов для 

каждого отдельного направления. 

2. В качестве начального этапа предла-

гается выбрать для оптимизации тот про-

изводственный участок, который характе-

ризуется наибольшими потерями. Иници-

ирование изменений с этого участка, нахо-

дящегося в зоне видимости всех сотрудни-

ков, демонстрирует конкретные улучше-

ния и стимулирует поддержку изменений 

со стороны персонала. Важно начать с 

простых и понятных инструментов, чтобы 

не вызвать сопротивление у сотрудников. 

3. Следует учесть необходимость фи-

нансирования на начальных этапах. 

Начальные инвестиции, хоть и будут отно-

сительно невелики, должны быть преду-

смотрены в бюджете. Успешная реализа-

ция изменений на пилотном участке поз-

волит распространить опыт на другие 

участки предприятия. 

4. Высшее руководство должно внима-

тельно контролировать производственные 

процессы, активно выявлять и устранять 

неэффективные моменты, что будет спо-

собствовать ускорению процесса повыше-

ния производительности на предприятии. 
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Исследование воспроизводства населе-

ния – это важная область социально-

экономических исследований, которая за-

нимается анализом рождаемости, смертно-

сти, брачности, разводимости и мигра-

ции [1]. Эти показатели влияют на демо-

графическую ситуацию в регионе и стране 

в целом. 

Для исследования воспроизводства 

населения Волгоградской области были 

проанализированы показатели рождаемо-

сти, смертности, а также естественный 

прирост. Все данные брались за 1998, 2010 

и 2020 года с сайта Территориального ор-

гана Федеральной службы государствен-

ной статистики по Волгоградской области 

«Волгоградстат», а также со сборника 

«Основные социально-экономические по-

казатели городов и районов Волгоградской 

области 1999 г.», составленный Госкомстат 

России Волгоградский областной комитет 

государственной статистики. 

Исследование показателя рождаемости 

имеет важное значение для понимания де-

мографической ситуации в стране или ре-

гионе. Понимание тенденций в рождаемо-

сти помогает правительству и организаци-

ям разрабатывать соответствующие поли-

тики и программы поддержки семей и де-

тей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Коэффициент рождаемости в Волгоградской области 1998-2020 гг. 
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В ходе анализа было получено, что за 

исследуемый период пик рождаемости 

наблюдался в 2010 году, а именно в Палла-

совком районе. В этот период произошел 

рост показателя во всех районах области. В 

2020 году зафиксирован спад рождаемости 

на всей территории региона. Наименьший 

показатель наблюдался в Урюпинском и 

Серафимовичском районах. 

Исследование коэффициента смертно-

сти имеет важное значение для многих об-

ластей, включая медицину, общественные 

политики, экономику и социологию [2]. 

Понимание уровня смертности в опреде-

ленной популяции позволяет выявлять 

тенденции заболеваемости, оценивать эф-

фективность медицинских услуг, разраба-

тывать меры по улучшению общественно-

го здоровья и планировать ресурсы для 

предотвращения смертности. Анализ ко-

эффициента смертности может также по-

мочь в принятии решений о распределении 

бюджета, разработке программ профилак-

тики заболеваний и оценке качества жизни 

населения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Коэффициент смертности в Волгоградской области 1998-2020 гг. 

 

При анализе коэффициента смертности 

было выявлено, что в 1998 году наимень-

ший показатель наблюдался на востоке об-

ласти, наибольший – на северо-западе. В 

2010 году произошел рост показателя, осо-

бенно это заметно на севере области. По-

казатель вырос в 17 районах, уменьшился 

в 8 и в 8 остался неизменным. В 2020 году 

заметно вырос на всей области, а именно в 

19 районах. На территории 11 районах он 

остался неизменным и в 2 районах умень-

шился. 

Исследование естественного прироста 

населения имеет большое значение для 

демографических и социально-

экономических исследований. Понимание 

динамики рождаемости и смертности в 

популяции помогает прогнозировать изме-

нения в структуре населения, определять 

социальные потребности, планировать об-

разовательные системы, здравоохранение 
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и социальное обеспечение. Анализ есте-

ственного прироста также позволяет выяв-

лять тенденции в росте или снижении чис-

ленности населения, оценивать уровень 

благосостояния и развития общества, а 

также принимать решения по развитию 

экономики и инфраструктуры в соответ-

ствии с демографическими изменениями 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Коэффициент естественного прироста в Волгоградской области 1998-2020 гг. 

 

Анализ естественного прироста пока-

зал, что наиболее благоприятным перио-

дом оказался 2010 год, в этот период пока-

затель уменьшился в 24 районах, в осталь-

ных осталось неизменным. В 2020 году 

ситуация сильно ухудшилась – не в одном 

из районов не был зафиксирован прирост 

населения, показатель также увеличился 

абсолютно во всех районах. 

Таким образом, из всего вышеперечис-

ленного, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в Волгоградской области 

наблюдается высокая смертность, сниже-

ние рождаемости. 
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Аннотация. В данной статье была проанализирована демографическая нагрузка на 
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Коэффициент демографической нагруз-

ки – это обобщенная количественная ха-

рактеристика возрастной структуры насе-

ления, показывающая нагрузку на обще-

ство непроизводительным населением.  

Для исследования демографической 

нагрузки на трудоспособное население 

Волгоградской области были проанализи-

рованы показатели пенсионной, детской, а 

также общей нагрузки. Исследование про-

водилось за 2002, 2010 и 2020 годы. Ста-

тистические данные брались с сайта Тер-

риториального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Волго-

градской области «Волгоградстат» [1]. 

 Среди методов геоинформационного 

картографирования для визуализации ре-

зультатов использовался метод карто-

грамм, основанный на классификации 

числовых полей, проводилась методом 

равных интервалов. Брался интервал в 5 

единиц. 

Коэффициент детской нагрузки на тру-

доспособное население является важным 

показателем для измерения социально-

экономического развития общества. Насе-

ления младше трудоспособного – это воз-

растная группа от 0 до 14 лет. Рассчитыва-

ется по формуле: 

 

Ky=
Py

P
×100,    (1) 

 
где Ky – доля населения моложе трудо-

способного возраста; 

Py – численность населения младше 

трудоспособного возраста; 

P – общая численность населения, ис-

следуемой территории. 

В ходе исследования были получены 

картосхемы, представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1. Детская нагрузка на трудоспособное население Волгоградской области 2002-

2020 гг. 

 

Анализ показал, что за весь исследуе-

мый период наибольший коэффициент 

детской нагрузки наблюдался в 2002 году 

в Руднянском, Фроловском, Ольховском, 

Чернышковском, Старополтавском, Нико-

лаевском, Быковском и Палласовском му-

ниципальных районах, наименьший пока-

затель – в Еланском муниципальном рай-

оне в 2020 году. Также заметно, что в пе-

риод с 2002 по 2020 год происходило 

уменьшение показателя, что также говорит 

о старение населения.  

Коэффициент пенсионной нагрузки на 

трудоспособное население рассчитывается 

по формуле: 

 

Kx=
Px

P
×100,    (2) 

 
где Kx – коэффициент пенсионной 

нагрузки; 

Px – численность населения старше 

трудоспособного возраста; 

P –численность трудоспособного насе-

ления. 

Граница возраста населения старше 

трудоспособного определяется возрастом 

выхода на пенсию. Так в 2002 и 2010 годах 

исследовалось население: женщины 55+ и 

мужчины 60+, а уже в 2020 году – мужчи-

ны 61+, женщины 56+ [1]. Полученные 

картосхемы представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пенсионная нагрузка на трудоспособное население Волгоградской области 2002-

2020 гг. 

 

Анализ полученных результатов, пока-

зал, что набольший показатель наблюдался 

в Руднянском муниципальном районе в 

2020 году, наименьший – в Палласовском 

в 2002 и 2010 году, в Городищенском му-

ниципальном районе. Также заметно, что в 

2010 году произошло небольшое умень-

шение показателя, в 2020 сильный рост. 

Это все говорит о старение населения.  

Коэффициент демографической нагруз-

ки – это обобщенная количественная ха-

рактеристика возрастной структуры насе-

ления, показывающая нагрузку на обще-

ство непроизводительным населением. 

Данный показатель рассчитывается по 

формуле: 

 

𝐾𝑧 =
P𝑧

P
× 100,    (3) 

 

где Kz – коэффициент демографической 

нагрузки населения 

Pz – численность нетрудоспособного 

населения 

P – численность трудоспособного насе-

ления. 

К нетрудоспособному населению отно-

сятся группы старше и младше трудоспо-

собного населения. 

В ходе анализа картосхем демографиче-

ской нагрузки на трудоспособное населе-

ние Волгоградской области (рис. 3) было 

выявлено, что: 

1. Наибольший показатель наблюдался 

в Руднянском муниципальном районе в 

2002 и 2020 годах, а также в Даниловском 

муниципальном районе в 2020 году. 

2. Наименьший показатель был зафик-

сирован в Городищенском муниципальном 

районе в 2002 и 2010 годах. 

3. Годом с наименьшей демографиче-

ской нагрузкой оказался 2010. В 2020 году 

заметен сильный рост показателя – клас-

сом с наименьшим показателем стало от 

60 до 65, наибольшим – более 90. 
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Рис. 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население Волгоградской области 

2002-2020 гг. 

 

Таким образом, в ходе анализа всех 

вышеперечисленных показателей, можно 

сделать вывод, что в Волгоградской обла-

сти наблюдается старение населения. Это 

заметнее в сравнение с другими развитыми 

странами. Например, на 2020 год в Китае 

он составил 39%, в Италии – 56%, а в Гер-

мании – 54%. 
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Карта оценки демографической ситуа-

ции – это комплексный инструмент, кото-

рый анализирует различные аспекты демо-

графии, такие как рождаемость, смерт-

ность, миграция, возрастной состав насе-

ления и демографическая нагрузка [1].  

Для оценки демографической ситуации 

в Волгоградской области была построена 

синтетическая карта. Синтетическая карта 

– это инструмент, который используется 

для визуализации и анализа различных 

данных, объединяя их в единую картогра-

фическую модель. 

Для ее построения были использованы 

данные 1998-2020 гг.: показатели рождае-

мости, смертности, естественного приро-

ста, детской, пенсионной, общей демогра-

фической нагрузки на трудоспособное 

население. 

Первым этапом было определение 

уровней для всех вышеперечисленных по-

казателей. Для большей наглядности было 

выбрано 5 классов, где 1 – это удовлетво-

рительная демографическая ситуация, 5 – 

катастрофическая. 

Разделение на уровни происходило сле-

дующим образом: 

1. По каждому показателю складыва-

лись 3 исследуемых периода и находилось 

среднее значение. 

2. Получившиеся растры классифици-

ровались методом равных интервалов на 5 

классов. 

3. Полученные уровни складывались и 

шло присвоение классов. Находится раз-

ница между максимальной и минимальной 

суммой баллов, далее она делится на 5 

классов с равным диапазоном.  

Расчет диапазонов происходил следу-

ющем образом: 

1. уровень – удовлетворительная: есте-

ственный прирост положительный, рожда-

емости высокая, смертность низкая, пен-

сионная нагрузка ниже детской нагрузки, 

демографическая нагрузка населения на 

минимальных значениях. 

2. уровень – неудовлетворительная: 

естественный прирост от 0 до -2, рождае-

мость на среднем уровне, смертность в 

пределах 20 ‰, пенсионная и детская 

нагрузка чуть выше нормы, демографиче-

ская нагрузка на трудоспособное населе-

ние средняя.  

3. уровень – острая: естественный при-

рост от -3 до -6, рождаемость в пределах 

11 ‰, смертность до 17 ‰, пенсионная 

нагрузка в переделах 20 ‰, детская 

нагрузка до 55 ‰, общая демографическая 

нагрузка до 75 ‰. 

4. уровень – кризисная: естественный 

прирост до -10 ‰, рождаемость в пределах 

10 ‰, смертность – в пределах 25 ‰, пен-

сионная нагрузка до 55 ‰, детская нагруз-

ка до 25 ‰, общая демографическая 

нагрузка до 80 ‰. 

5. уровень – катастрофическая: все по-

казатели на максимальных уровнях. 

Для полного анализа демографической 

ситуации в Волгоградской области были 

построены и проанализированы диаграм-

мы распределения по уровням по всем ис-

следуемым показателям (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграммы распределения уровней по всем исследуемым показателям 

 

В ходе анализа были получены следу-

ющие выводы: 

1. По показателю рождаемости большая 

часть районов находится на 3 (11), 4 (12) и 

5 уровнях. Это говорит об уменьшение по-

казателя. 

2. По показателю смертности больше 

всего районов находятся на 2 (11) и 3 (10) 

уровнях. 

3. По коэффициенту естественного при-

роста большая часть районов находится на 

3 (13) и 4 (9) уровнях. Это говорит о со-

кращение численности населения на 

большей территории области. 

4. По показателю детской нагрузки 

большая часть области расположена на 3 

уровне (17). 

5. По показателю пенсионной нагрузки 

большая часть районов находится также на 

3 уровне (17).  

6. По показателю общей демографиче-

ской нагрузки большая часть районов рас-

положены также на 3 уровне (16). 

Главным результатом исследования 

стало построение картосхемы оценки де-

мографической ситуации в Волгоградской 

области (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка демографической ситуации 

 

В ходе анализа картосхемы были полу-

чены следующие выводы: 

1. В большей части районов наблюдает-

ся острая (11) и кризисная (12) демографи-

ческая ситуация. 

2. Районы с кризисной и катастрофиче-

ской демографической ситуацией распо-

ложены преимущественно на севере и се-

веро-западе области. 

3. Единственный район с удовлетвори-

тельной демографической ситуацией – 

Палласовский. 
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Венчурное финансирование инноваци-

онного предпринимательства как мера 

государственной поддержки функциони-

рует в нашей стране относительно корот-

кий промежуток времени, но уже за этот 

период данные меры начали обретать си-

стемный характер, а, касательно выбора 

наиболее рациональных способов привле-

чения венчурного капитала и создания оп-

тимального организационно-правового ин-

ститута инвестирования венчурным мето-

дом, в научной среде появилось большое 

количество дискуссий [1]. Несмотря на то, 

что венчурное инвестирование полностью 

не гарантирует достижение планируемого 

экономического эффекта в процессе реа-

лизации инновации, являясь достаточно 

рискованным каналом инвестирования 

средств [2], оно все же остается одним из 

наиболее перспективных институтов под-

держки инновационной активности пред-

приятий малого и среднего сегмента пред-

принимательства как в России, так и в ми-

ре. 

С точки зрения Национальной ассоциа-

ции венчурного инвестирования США, 

венчурный капитал – это сегмент частного 

капитала, ориентированный на новые 

предприятия, обладающие значительным 

потенциалом роста. При этом инвестиро-

вание в такие предприятия характеризуют-

ся как крайне высокорисковое, но потен-

циально сверхприбыльное. Российская ас-

социация венчурного финансирования, в 

свою очередь, определяет венчурное инве-

стирование как вложения в предприятие на 

венчурных стадиях, таких как: посевная, 

начальная, ранняя и, в некоторых случаях, 

стадия расширения [3]. 

Процесс формирования Российской си-

стемы венчурного финансирования начал-

ся в связи с деятельностью по открытию 

региональных фондов венчурных инвести-

ций Европейским банком реконструкции и 

развития. Благодаря ему в период с 1994 

по 1996 годы в России было открыто 11 

венчурных фондов с капиталом более 10 

миллионов долларов. При этом созданные 

фонды занимались инвестированием в 

компании, специализирующиеся на това-

рах народного потребления, игнорируя 

финансовый сектор, а также сектор высо-

ких технологий, что, несомненно, послу-

жило фактором, тормозящим экономику 

России на ранних этапах развития венчур-

ного финансирования. В 1997 году боль-

шинством управляющих компаний Рос-

сийских фондов венчурного финансирова-

ния Европейского банка реконструкции и 

развития с целью развития венчурного 

рынка в России была создана профессио-

нальная организация – объединение веду-

щих венчурных компаний – Российская 

ассоциация венчурного инвестирования, 
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которая впоследствии стала членом Евро-

пейской Ассоциации Прямого инвестиро-

вания и Венчурного Капитала, войдя так-

же в Совет Национальных Венчурных Ас-

социаций Европейских стран. Также в 90-е 

годы в рамках совместной с США инве-

стиционной программой был создан Инве-

стиционный фонд США – Россия, распо-

лагавший капиталом более 400 миллионов 

долларов, а также Американо-Российский 

Фонд по экономическому и правовому 

развитию [4]. 

В 2005 году в рамках программы Мини-

стерства экономического развития было 

организовано более 20 венчурных инве-

стиционных фондов с целью финансиро-

вания предприятий научно-технической 

отрасли. В 2006 году для контроля над со-

зданными венчурными фондами была со-

здана новая организация ОАО «Российская 

венчурная компания», которая продолжи-

ла развитие венчурного финансирования в 

России [5]. 

На сегодняшний день венчурное финан-

сирование в России не теряет своей акту-

альности. В последние годы все большее 

развитие получают как частные и феде-

ральные, так и региональные фонды вен-

чурного финансирования [6]. 

Венчурное финансирование решает од-

ну из наиболее острых проблем для малого 

предпринимательства, а именно проблему 

привлечения первоначальных инвестиций. 

Несмотря на то, что многие предпринима-

тели разрабатывают перспективные инно-

вационные  проекты, у них нет возможно-

сти за счет своих собственных средств 

обеспечить развитие и продвижение пред-

полагаемого инновационного продукта, 

при этом стоит учитывать, что инновации 

в области наукоемких технологий сами по 

себе предполагают значительные финан-

совые вложения, что делает невозможным 

осуществление деятельности малых пред-

приятий в данной сфере [7]. 

При этом учредители вновь созданных 

юридических лиц, а также индивидуаль-

ные предприниматели на ранних этапах 

своей деятельности очень часто не готовы 

брать на себя риски привлечения заемных 

средств посредством банковского кредита, 

несмотря на потенциально возможную вы-

сокую доходность будущей инновацион-

ной деятельности. Эту проблему малых 

предприятий также решает венчурный ин-

вестор [8]. 

Обратим внимание, что венчурное фи-

нансирование является и источником при-

влечения иностранного капитала в Россий-

скую Федерацию, так как достаточно  ча-

сто в проекты отечественных предприни-

мателей вкладывают средства иностран-

ные частные инвесторы. Стоит отметить, 

что участие иностранных инвесторов яв-

ляется и возможным каналом продвиже-

ния финансируемой компании на зарубеж-

ные рынки сбыта, что повышает конкурен-

тоспособность России как участника ми-

рового рынка инновационных продуктов. 

Венчурное финансирование стоит рас-

сматривать не только как вложение инве-

стором финансовых ресурсов. Многие 

венчурные фонды предоставляют пред-

принимателям консультационную и кад-

ровую помощь, а также помощь в комму-

никации с потенциальными бизнес-

партнерами,  обеспечивая в случае успеха 

инновационного продукта дальнейшее эф-

фективное масштабирование. Это позво-

ляет нивелировать пробелы в знаниях пра-

ва, экономического анализа, маркетинга и 

т.п. предпринимателей, которые начали 

заниматься предпринимательской дея-

тельностью впервые и не имеют достаточ-

ного опыта ведения бизнеса, что значи-

тельно повышает шансы  высокой окупае-

мости вложенных инвестиций. Особенно-

стью венчурного финансирования также 

является и то, что оно выступает искус-

ственным фильтром отсеивающим потен-

циально неприбыльные и социально не-

значимые предпринимательские инициа-

тивы. 

Если рассматривать негосударственные 

фонды венчурного финансирования, глав-

ной их целью все же остается получение 

прибыли. Это означает, что инвестору 

необходимо вкладывать финансовые сред-

ства в развитие инноваций, способных 

принести прибыль, поэтому, как правило, 

проекты, на которые просят финансирова-

ние, проходят жесткий конкурсный отбор, 

отсеивающий самые неперспективные с 

точки зрения окупаемости проекты [9]. 
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Государственные венчурные фонды, в 

свою очередь, оценивают проекты не 

только с точки зрения потенциальной до-

ходности, но и с точки зрения социальной 

и экологической ценности, что позволяет 

решать общественно важные проблемы 

государства. 

Несмотря на то, венчурное финансиро-

вание является крайне рисковым и лишь 

небольшое количество от общего числа 

инвестируемых проектов действительно 

показывают высокие показатели доходно-

сти, при необходимом финансировании 

уникальная инновационная идея может в 

короткие сроки захватить рынок, а компа-

ния многократно увеличить свою стои-

мость. 

Таким образом, инновационная инфра-

структура играет чрезвычайно важную 

роль в процессе развития инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Государство и 

частные венчурные инвесторы, способ-

ствуя продвижению инноваций на ранних 

этапах, не только позволяют частично ре-

шить проблему недостатка финансирова-

ния инновационной предпринимательской 

деятельности, но и позволяют малым 

предприятиям быстро наращивать капи-

тал,  масштабироваться и выходить на за-

рубежные рынки сбыта, развивая отече-

ственный инновационный рынок и повы-

шая тем самым конкурентоспособность 

российской экономики. 
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Аннотация. В России на данный момент отсутствует полное производство светоди-

одных экранов, что приводит к зависимости от импорта и его побочным факторам, та-

ким как нестабильность логистики и валютного курса. В статье рассматриваются не 

только преимущества создания независимого производства светодиодных экранов в Рос-

сии, но и также указываются возможные преграды, такие как сложности с технологи-

ческими решениями, специалистами и конкуренция на рынке, особенно с учетом того, 

что технологическое развитие в сфере светодиодных экранов в стране отстает от Ки-

тая и Японии. 
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С развитием цифровых технологий и 

расширением использования светодиод-

ных технологий в различных областях, со-

здание национального производства ста-

новится стратегической задачей для Рос-

сии. Это не только содействует экономи-

ческому развитию, но и обеспечивает 

страну собственной технологической ба-

зой. 

Светодиодные видеоэкраны стали 

неотъемлемой частью современной техно-

логической эры, применяясь в различных 

сферах – от рекламы до развлечений. В 

последние годы наблюдается увеличение 

спроса на эти инновационные устройства в 

России, что акцентирует внимание на ор-

ганизации производства светодиодных ви-

деоэкранов в стране.  

Светодиодные экраны находят широкое 

применение в различных сферах жизни, 

ниже приведены некоторые из примеров 

использования высокотехнологичных 

средств визуальной коммуникации: 

1. Реклама и маркетинг:  

Светодиодные экраны активно исполь-

зуются для воздействия на аудиторию и 

привлечения внимания к рекламным со-

общениям на открытом воздухе, в магази-

нах, на стадионах, в торговых центрах и 

других местах повышенного скопления 

людей. 

2. Спортивные мероприятия:  

На стадионах и спортивных аренах све-

тодиодные экраны используются для 

трансляции рекламы, результатов, стати-

стики, а также для обеспечения зрителей 

интерактивным контентом. 

3. Информационные табло:  

Большие светодиодные экраны исполь-

зуются для отображения информации в 

аэропортах, на железнодорожных вокза-

лах, в общественном транспорте, на доро-

гах городов, что помогает предоставлять 

важные сообщения и объявления пассажи-

рам, прохожим и водителям автотранспор-

та.  

4. Шоу-бизнес:  

В сфере развлечений и шоу-бизнеса 

светодиодные экраны используются для 

создания сценических эффектов, ви-

деопроекций, анимации и фонового кон-

тента на концертах, фестивалях, выставках 

и других мероприятиях. 

5 Образование:  

В образовательных учреждениях свето-

диодные экраны используются для прове-

дения интерактивных уроков, презента-

ций, обучающих видеоматериалов и дру-

гих целей, повышая эффективность обра-

зовательного процесса. 

6. Бизнес и конференции: 



210 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

В офисах, бизнес-центрах и конференц-

залах светодиодные экраны служат для 

проведения презентаций, показа реклам-

ных видеороликов, отображения данных и 

статистики, улучшая коммуникацию и ви-

зуальное восприятие информации. 

Популярность использования цифровых 

поверхностей для демонстрации рекламы 

можно отследить по динамике доли затрат 

по способу показа рекламы в Москве. С 

2019 года по 1 квартала 2023 года спрос на 

цифровые поверхности для рекламы вырос 

на 28% (рис. 1). Объем российского ре-

кламного рынка продолжает расти и выхо-

дит из кризиса (рис. 2), возникшего в связи 

с ковидными ограничениями, когда ком-

пании сократили финансирование своего 

рекламного сегмента в целях экономии. 

Также активно продолжает увеличиваться 

и направление DOOH (Digital Out of Home-

рекламы), о чем свидетельствует увеличе-

ние объема денежных затрат рекламодате-

лей на 59% в 2023 году в сравнении с тем 

же периодом в 2019 году (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Динамика доли затрат по способу показа рекламы в Москве. Данные Admetrix: 

Москва, только стандартные форматы (3х6, сити-борды, супер-сайты, сити-формат, пил-

лары), 2019 – 1Q 2023 Без учета остановок МГТ, медиафасадов и пр. 

 

 
Рис. 2. Объем рекламного рынка России в 2000-2021 гг., млрд рублей. По данным АКАР 
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Рис. 3. Объем и динамика затрат рекламодателей. Данные Admetrix: 50 городов России, 

только стандартные форматы (3х6, ситиборды, суперсайты, сити-формат, пиллары), ян-

варь-сентябрь 2019-2023 Без учета остановок МГТ, медиафасадов, крышных конструкций 

и прочих нестандартных форматов. Наружная реклама (не включает индор и транзитную 

рекламу). 

 

С каждым годом все больше рекламода-

телей размещаются на площадках цифро-

вой наружной рекламы, и связано это с ря-

дом ее возможностей.  Начнем с того, что 

светодиодные экраны обладают высокой 

яркостью и контрастностью, что делает 

рекламные сообщения на них очень замет-

ными даже при ярком солнце или в усло-

виях низкой освещенности, что увеличи-

вает их видимость и привлекает внимание 

целевой аудитории. Также светодиодные 

экраны позволяют создавать динамичную 

и креативную рекламу с использованием 

видеороликов, анимации и спецэффектов. 

Еще одним преимуществом использования 

LED-экранов является гибкость, которую 

они обеспечивают с точки зрения передачи 

сообщений. В отличие от традиционных 

форм рекламы, таких как рекламные щиты 

или печатная реклама, светодиодные экра-

ны позволяют быстро и легко менять свое 

сообщение в разных местах. С помощью 

высокотехнологичных средств визуальной 

коммуникации можно адаптировать сооб-

щение в соответствии с потребностями 

вашей целевой аудитории и повысить во-

влеченность вашего бренда. 

Для операторов наружной рекламы пе-

реход с нецифровых поверхностей на циф-

ровые позволяет увеличить количество 

транслируемой рекламы на одной кон-

струкции, что повышает прибыль и окупа-

ет денежные затраты на покупку и уста-

новку экранов. Операторы могут сами ре-

гулировать время демонстрации рекламы и 

ее количество повторов за определённое 

время, в зависимости от бюджета рекла-

модателя и собственной политики фирмы. 

Хотя начальные инвестиции в светодиод-

ные экраны могут быть высокими, их дол-

говечность и низкое энергопотребление 

позволяют операторам экономить на об-

служивании и снижать общие эксплуата-

ционные расходы в долгосрочной пер-

спективе, ведь светодиоды имеют долгий 

срок службы (обычно до 100 000 часов), а 

также хорошо переносят различные по-

годные условия, удары и вибрации.  

Еще одним существенным преимуще-

ством LED-экранов является их гибкость и 

масштабируемость. Светодиодные экраны 

могут быть легко настраиваемы под раз-

личные форматы и размеры, что позволяет 

операторам наружной рекламы и рекламо-

дателям создавать уникальные и индиви-

дуальные решения под конкретные по-

требности и локации.  
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Существует несколько основных фор-

матов светодиодных экранов для DOOH: 

- DBB (Digital Billboard) – отдельно сто-

ящая цифровая конструкция размером 

6х3 м; 

- DCB (Digital Cityboard) – отдельно 

стоящая цифровая конструкция размером 

3,7х2,7 м; 

- DCF (Digital City Format) – цифровая 

конструкция размером 1,2х1,8 м, отдельно 

стоящая или установленная на остановке; 

- DSS (Digital Supersite) – отдельно сто-

ящая цифровая конструкция площадью бо-

лее 30 кв.м, за исключением MF. Наиболее 

распространенные размеры рекламной по-

верхности суперсайтов: 15х5 м, 12х3 м, 

12х4 м; 

- MF (Media Facade) – цифровая кон-

струкция на фасаде здания большого раз-

мера с возможностью показа видеоконтен-

та.  

Все эти факты говорят о том, что спрос 

на светодиодные экраны и установки со 

временем не будет падать, а только увели-

чиваться, поэтому необходимо рассмот-

реть вариант создания собственного про-

изводства светодиодных экранов на терри-

тории России.  

На просторах интернета можно найти 

множество российских компаний, называ-

ющих себя производителями светодиод-

ных экранов. Собственное производство 

таких экранов в нашей стране означает за-

каз комплектующих деталей, а точнее мо-

дулей, контроллеров, приемных карт, и 

дальнейшее соединение их в кабинеты, из 

которых и будет состоять будущий экран. 

На данный момент в России не существует 

такого производства, где бы собирали вы-

сокотехнологичные средства визуальной 

коммуникации от начала, создания самих 

модулей, до самого конца – полномас-

штабного экрана.  Примером может по-

служить китайский производитель свето-

диодных экранов «Absen», у которого есть 

производство собственных светодиодов, 

плат и микросхем, из которых в конечном 

счете собираются модули, объединение 

которых, позволяет создавать экраны по 

требованию, в быстрые сроки и в необхо-

димом объеме.  

На сегодняшний день компании по про-

даже светодиодных экранов в России зави-

сят от сроков доставки комплектующих из 

страны производителя, нестабильности 

логистических маршрутов и курсов совре-

менных мировых валют, внутренней поли-

тической и экономической обстановке 

страны-производителя. 

Если говорить о возможности создания 

независимого производства светодиодных 

экранов в России, как и в Китае, о выгод-

ности и необходимости этого, нужно 

учесть ряд факторов. 

Во-первых, производство светодиодных 

экранов требует специализированных тех-

нологий и оборудования, которое может 

быть дорого в установке и обслуживании. 

На начальном этапе развития этой отрасли 

в стране могут возникнуть трудности со 

специалистами и оборудованием, а импорт 

комплектующих из-за границы будет бо-

лее дешевым, чем производство их на 

местном уровне на начальном этапе ста-

новления отрасли.  

Во-вторых, рынок светодиодных экра-

нов является весьма конкурентноспособ-

ным, сильно зависящим от технологиче-

ских инноваций и ценовой конкуренции. 

На данный момент технологическое разви-

тие Китая и Японии в сфере производства 

светодиодных экранов намного опережает 

российское. Местным производителям 

может потребоваться значительные усилия 

для конкуренции с зарубежными компани-

ями.  

В-третьих, на данный момент нет воз-

можности перейти на полное отечествен-

ное производство светодиодных экранов. 

Неотъемлемой частью экранов является 

система управления, в которую входят 

контроллер и принимающие карты. Даже 

такой независимый производитель как 

«Absen» вынужден закупать детали систе-

мы управления у субподрядчиков, так как 

их производство очень дорогостоящее и 

трудоемкое, и выгоднее приобретать их у 

специализированных производителей.   

На данный момент можно предпринять 

попытку по созданию отечественного про-

изводства светодиодных экранов через за-

купку необходимых деталей у отечествен-

ных субподрядчиков. Такой тип производ-
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ства будет включать в себя сборку моду-

лей из уже готовых деталей, их проверку и 

упаковку, что исключает покупку дорого-

стоящего оборудования. Работа в соб-

ственной стране позволит избежать рис-

ков, связанных с валютными колебаниями, 

политической нестабильностью и тамо-

женными ограничениями. Развитие мест-

ного производства поможет созданию ра-

бочих мест и поддержке местной экономи-

ки, способствуя социальной стабильности 

и развитию региона, а инвестиции смогут 

дать начало развитию инноваций и техно-

логическому прогрессу в этой сфере в 

стране, укрепляя ее конкурентоспособ-

ность на мировом рынке. 

Заключение. Организация производ-

ства светодиодных видеоэкранов в России 

открывает перспективы для развития но-

вых отраслей, стимулирует инновации и 

способствует укреплению экономики. С 

активной поддержкой со стороны государ-

ства и бизнес-сообщества, этот шаг может 

сделать Россию ключевым игроком на ми-

ровом рынке светодиодных технологий. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие экспортного потенциала и обо-

значены особенности экспортного потенциала металлургической промышленности Рос-

сии. Проведен анализ динамики экспорта отгрузок металлургической продукции из Рос-

сии и изучена динамика объема отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами по добыче металлических руд и дальней-

шего их производства, в особенности в условиях введения санкций в 2022 году на импорт 

широкого ассортимента стальной продукции из России. По итогу российским металлур-

гическим предприятиям пришлось адаптировать свою продукцию к восточным рынкам. 

Ключевые слова: металлургия; промышленность; экспорт; импорт; санкции; внешне-

экономического потенциала металлургической промышленности. 

 

Понятие «экспортный потенциал» обо-

значает сложный комплексный процесс, 

включающий как внутренние, так и внеш-

ние факторы, определяющие возможности 

и перспективы экспорта. 

Металлургический сектор составляет 

сложную систему взаимосвязанных пред-

приятий, специализирующихся на изго-

товлении черных и цветных металлов. Они 

охватывают все этапы производства, 

начиная с добычи сырья и заканчивая вы-

пуском готовой продукции. 

В России металлургический сектор ос-

нован на шести крупных вертикально и 

горизонтально интегрированных холдин-

гах, которые в значительной степени 

определяют объем производства. Однако 

введение санкций привело к нарушению 

международных торговых и деловых свя-

зей, оказав влияние на международный 

рынок и металлургическую отрасль в це-

лом. 

Основным каркасом отечественной ме-

таллургии являются шесть крупных инте-

грированных холдингов, которые контро-

лируют значительную долю выпускаемой 

продукции: ПАО «Северсталь», 

ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» (НЛМК), 

ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (ММК), «EVRAZ», АО «ХК 

«Металлоинвест», ПАО «Мечел» [1]. 

С начала 2022 года политическая 

напряженность на мировой арене повлекла 

за собой снижение деловых возможностей 

для российских предприятий и их запад-

ных партнеров. Экономические санкции 

вызвали потерю клиентов и увеличение 

финансовых и правовых рисков, включая 

колебания валютного курса, на которые 

государство вынуждено реагировать. 

Введение санкций неизбежно повлияло 

на международные торговые и деловые 

связи России, а также на ряд отраслей, 

включая металлургическую промышлен-

ность. С начала 2022 года на международ-

ном уровне наблюдается напряженная по-

литическая обстановка между российски-

ми предприятиями и их западными парт-

нерами.  

В марте 2022 года Европейский союз 

принял решение о прекращении импорта 

широкого спектра стальной продукции из 

России, что вынудило металлургические 

предприятия пересмотреть свои стратегии 

и скорректировать направление своей дея-

тельности в сторону востока, предоставляя 

значительные скидки до 25% и выше.  

В результате экономических санкций 

обе стороны столкнулись с потерей части 

рынка. Это привело к увеличению финан-
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совых и правовых рисков, включая коле-

бания валютного курса, на которые вы-

нуждено было реагировать правитель-

ство [2]. 

Введение санкций в 2022 году стало се-

рьезным вызовом для отечественных 

стальных компаний. Они столкнулись с 

финансовыми и транспортными затрудне-

ниями, включая приостановку поставок на 

европейский рынок, который являлся клю-

чевым для российского стального экспор-

та.  

Однако западные санкции не являются 

единственной причиной снижения объе-

мов производства в России. Значительное 

падение цен на мировых рынках также 

оказало свое влияние на сокращение объ-

емов производства стали в предыдущем 

году. Кроме того, укрепление рубля созда-

ло дополнительное давление на прибыль-

ность металлургических предприятий и 

объемы производства. Вместо того чтобы 

ограничиваться только санкциями, рынок 

столкнулся с широким спектром проблем, 

воздействие которых на общественное 

мнение и рыночную оценку компаний ока-

залось значительно серьезнее, чем на их 

операционную деятельность и бизнес-

модель. 

С начала 2022 года наблюдалось сни-

жение активности на внутреннем рынке, 

сопровождающееся закрытием некоторых 

направлений экспорта, а также усложне-

нием поставок товаров в Азию из-за высо-

ких тарифов на фрахт. Следует отметить, 

что на китайском рынке, который является 

крупнейшим потребителем сырьевых то-

варов, таких как сталь, никель и медь, со-

хранялся профицит, составляющий более 

50% от общемирового потребления. Вме-

сте с тем, Китай обладает мощным соб-

ственным производством и импортирует 

лишь 25% от общего потребления, что за-

трудняет российским товарам конкуриро-

вать с импортом из других стран на китай-

ском рынке [3]. 

В 2023 году общий товарооборот Рос-

сии cоставлял $530,2 миллиарда. Экспорт 

составил $316,9 миллиарда, в то время как 

импорт достиг $213,3 миллиарда. Заметно, 

что страны Азии играли ключевую роль в 

этом процессе, преобладая как в экспорте 

($226,6 миллиарда), так и в импорте 

($139,7 миллиарда). Основной составляю-

щей экспорта были минеральные продук-

ты, которые составили около 60% от об-

щего объема, в то время как машины и 

оборудование доминировали в импорте – 

50,6%. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта отгрузок металлургической продукции из России, млн. тонн в 

месяц [4] 
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Отмечается снижение сектора металлов 

и их изделий в экспорте, который умень-

шился до $48,2 миллиарда, что составило 

убыток в 10,1% по сравнению с предыду-

щим годом. В то же время, импорт метал-

лургической продукции возрос до $14,5 

миллиарда, что представляет увеличение 

на 1,3% по сравнению с предыдущим го-

дом. 

На рисунке 2 представлен график ме-

сячного объема отгруженных товаров, вы-

полненных работ и услуг собственного 

производства по видам экономической де-

ятельности «добыча металлических руд» и 

«производство металлургическое», осно-

ванный на данных Росстата России. Со-

гласно пояснениям Росстата, представлен-

ные данные отражают полный круг орга-

низаций по фактическим видам экономи-

ческой деятельности. 

 

 
Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Россий-

ской Федерации (млн. рублей, в текущих ценах) [5] 

 

Как показывают данные, представлен-

ные на рисунке 2 объемы отгруженной 

продукции собственного производства, 

выполненных работ и услуг по добыче ме-

таллических руд и производству металлур-

гической продукции увеличиваются с 

каждым годом. Учитывая рост цен в сфе-

рах добычи полезных ископаемых за пе-

риод с 2018 по 2022 годы на 142,9%, в ап-

реле 2023 года месячный объем производ-

ства добычи металлических руд достиг 145 

846,8 млн. рублей в текущих ценах, или 

около 102 058,9 млн. рублей в ценах 2017 

года. Это превышает среднемесячный уро-

вень отгрузки за 2017 год (81 092,0 млн. 

рублей) более чем на 25,9%. 

Международные санкции, наложенные 

на российские металлургические компа-

нии и их акционеров, оказали определен-

ное воздействие на внешнеэкономические 

связи с иностранными потребителями. Хо-

тя Европейский союз и другие западные 

рынки прекратили импорт российской 

стальной продукции, уровень экспорта не 

сократился так сильно, как ожидалось. 

Продукция России продолжает находить 

своих покупателей по всему миру. Она 

экспортируется не только на территории 

наших союзников, таких как Китай, Индия 
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и Белоруссия, но и в другие страны-

партнеры в рамках Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС), Содружества Неза-

висимых Государств (СНГ) и БРИКС. 

Кроме того, Россия также осуществляет 

поставки металлопродукции в страны 

Азии-Тихоокеанского региона, африкан-

ские нации и даже страны Латинской 

Америки. Впрочем, Евросоюз до сих пор 

не полностью избавился от зависимости от 

импорта российских стальных полуфабри-

катов. 

В заключение, можно утверждать, что в 

период 2022-2023 гг. российским метал-

лургическим предприятиям пришлось 

адаптировать свою продукцию к восточ-

ным рынкам из-за введенных санкций на 

импорт широкого ассортимента стальной 

продукции. Однако, для достижения этой 

цели они вынуждены были предоставлять 

значительные скидки, а иногда даже про-

давать свои товары ниже себестоимости. 

В такой ситуации для поддержки ме-

таллургических компаний необходимо 

стимулировать активный рост потребления 

металла внутри страны и внедрять новые 

металлоемкие проекты. 
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Аннотация. В работе отображены некоторые важнейшие проблемы применения ме-

тодов оценки эффективности менеджмента организации. Тема актуальна, так как от 

уровня эффективности менеджмента организации напрямую зависят результаты ее де-

ятельности, особенно необходим высокий уровень результативности в нынешний эконо-

мический кризис. При этом единая методика оценивания эффективности менеджмента 

отсутствует, многие предлагаемые являются недопустимыми. В заключении статьи 

автор предлагает использовать на практике собственную методику оценивания эффек-

тивности менеджмента организации. 

Ключевые слова: эффективность менеджмента организации, методы оценивания 

эффективности, интегральная оценка, менеджмент фирмы, управление компанией. 

 

Оценить эффективность менеджмента 

организации можно с помощью многих 

методов. Несмотря на изучение этой темы 

за рубежом с пятидесятых годов прошлого 

века (в России с начала девяностых), еди-

ного, наиболее полного метода определить 

не удалось, каждый автор и ученый пред-

лагает собственную методологию, которая 

может существенно отличаться от других 

воззрений. Это формирует две проблемы – 

какой метод является наиболее верным и 

какой из них сможет более полно и точно 

оценить эффективность менеджмента ор-

ганизации. В рамках данной научной ста-

тьи будет предпринята попытка дать отве-

ты на два этих вопроса-проблемы. 

На данный момент в России и мире нет 

метода, который считался бы единым для 

оценивания эффективности менеджмента 

организации. Однако, оценка предоставля-

ется через определение ряда базовых кри-

териев-индикаторов, к которым часто от-

носят: прозрачность предоставляемых 

компанией отчетов; уровень независимо-

сти менеджмента от различных участников 

рынка (акционеры, государство и иные); 

капитализация фирмы, уровень ее рента-

бельности и некоторые иные параметры. 

Можно считать, что представленные пара-

метры важны для оценивания эффективно-

сти менеджмента, но не являются полны-

ми, исчерпывающими, потому требуется 

разработать единую методику. 

Многие ученые предпринимали подоб-

ную попытку. Так, существенная их часть 

выводит интегральную оценку [2], с чем 

необходимо согласиться. При этом можно 

рекомендовать в рамках данной оценки 

представлять не только итог, но и проме-

жуточные параметры для того, чтобы в 

рамках каждой организации можно было 

определить, какое именно направление ре-

ализовано недостаточно эффективно. 

Наиболее простым и распространенным 

методом оценивания эффективности ме-

неджмента является сопоставление целей 

и итогов [1]. Предположим, организация 

желала получить годовую рентабельность 

не менее пяти процентов, фактический па-

раметр был равен четырем, значит, цель не 

достигнута, потому эффективность управ-

ления недостаточно высока. Аналогичный 

анализ проводится по различным парамет-

рам, исходя из выбранной методологии. 

Можно считать, что такой метод недопу-

стим потому, что нельзя объективно оце-

нить эффективность, за исключением слу-

чаев, когда цели регулярно пересматрива-

ются. Причину можно продемонстриро-

вать следующей ситуаций – в 2020 году 

предприятия сферы общественного пита-

ния и туризма объективно не могли вы-

полнить поставленные цели по причине 
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ограничительных мер, если цели не были 

пересмотрены, то применение такого ме-

тода оценки однозначно укажет на неэф-

фективность менеджмента, что будет не-

объективной оценкой – менеджер мог не 

допустить банкротства фирмы, однако, не 

достигнув цели, он получил неудовлетво-

рительную оценку работы, что некоррект-

но. Исходя из этого, такой метод можно 

считать нерезультативным. 

Ряд авторов [3] предлагает следующую 

методологию – рыночная стоимость фир-

мы – наиболее верный метод определения 

эффективности менеджмента фирмы. 

Можно считать, что он тоже неверен, так 

как не учитывает внешние обстоятельства. 

Предположим, в 2022 году объективно 

возрос спрос на российские товары, кото-

рые заменили иностранные. Это улучшило 

показатели многих фирм, однако, менедж-

мент мог не предпринимать никаких уси-

лий. В результате, благоприятная ситуация 

сформировалась не по причине эффектив-

ного монумента, а вследствие внешних об-

стоятельств, потому нельзя считать эффек-

тивность работы управленческого состава 

высокой лишь по причине рыночной сто-

имости фирмы. 

Наиболее верными методами оценки 

эффективности менеджмента организации 

являются те, которые подробно указывают 

конкретные параметры, необходимые для 

учета. При этом перечень показателей су-

щественно различается у разных авторов и 

ученых. Однако, можно предложить сле-

дующий перечень, являющийся наиболее 

верным. Во-первых, экономические, сюда 

в обязательном порядке должны войти: 

рентабельность, уровень прибыли и вы-

ручки, показатели эффективности исполь-

зования ресурсов, например, прибыль на 

одного работника. Во-вторых, социально-

кадровые, из которых наиболее важными 

являются: текучесть кадров, уровень удо-

влетворенности работой (определяется че-

рез анкетирование), количество конфлик-

тов. В-третьих, инвестиционные: прибыль 

от вложенных средств, диверсифициро-

ванность инвестиций и иные. В-четвертых, 

экологическо-государственные: количе-

ство нарушений/штрафов, реализация ме-

роприятий в рамках корпоративной соци-

альной ответственности и иные. В-пятых, 

результатные, демонстрирующие непо-

средственно достижение целей в разных 

сферах, например, фактическая и плановая 

прибыль, рентабельность, текучесть кад-

ров и так далее. Перечень показателей мо-

жет расширяться, но не уменьшаться, так 

как данные являются основными и необ-

ходимыми для учета. После оценивания 

каждого параметра, выводится оценка по 

каждой группе, далее – интегральный по-

казатель. При этом по каждой группе ре-

зультат тоже должен предоставляться, так 

как менеджмент может быть эффективным 

в направлении экономических вопросов, 

но не, например, кадровых, потому на них 

нужно будет сконцентрировать внимание. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что 

единая методика оценивания эффективно-

сти менеджмента отсутствует, потому бы-

ла предложена авторская интегральная ме-

тодика, которая позволяет учесть многие 

параметры, указывающие на эффектив-

ность менеджмента компании. Если пред-

лагаемая методика будет применяться ор-

ганизациями, оценка будет более точной, 

однако, сопряженной со сложностью 

определения. В дальнейших работах мож-

но будет уточнить все параметры и сфор-

мировать веса для них. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается содержание кадровой поли-

тики, а также организационные и правовые формы ее реализации. Кадровая политика 

находится под воздействием идеологии, предусматривает сочетание частного и публич-

ного интересов, воздействие на правосознание муниципальных и государственных слу-
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Любая система представляет собой со-

вокупность элементов, объединенных об-

щей целью. Изучение с использованием 

данного подхода кадровой политики 

предусматривает установление ее целей и 

особенностей функционирования. Данная 

работа может быть проведена по двум 

направлениям. Во-первых, путем установ-

ления совокупности элементов, признаков 

и характеристик, которыми кадровая по-

литика обладает. С такой позиции кадро-

вая политика представляет собой установ-

ление целей и задач, формирование стра-

тегии, подбор научных принципов, а также 

меры по расстановке и развитию персона-

ла, повышению эффективности форм и ме-

тодов работы [1]. 

Вместе с тем, приведенное понятие не 

является полным, поскольку указанные 

элементы могут быть объединены в раз-

личном сочетании. Кроме того, в науке 

возникают споры относительно того, 

насколько вообще целесообразно исполь-

зование понятия «кадровая политика». 

Представляется, что указанные споры мо-

гут быть завершены тогда, когда законода-

тель даст нормативное определение. В 

настоящее время, видимо, в этом нет необ-

ходимости [2]. Рассматривая кадровую по-

литику как системный элемент, следует 

рассматривать ее как разновидность пра-

вовой политики. В таком подходе кадровая 

политика представляет собой условия, ко-

торые обеспечивают устойчивое и само-

стоятельное развитие. В то же время оче-

видно, что кадровая политика должна со-

ответствовать правовой. Правовая полити-

ка, в свою очередь, является производной 

от государственной.  

В соответствии со вторым направлени-

ем, кадровая политика тесно связана с 

ценностными ориентирами, направлена на 

обеспечение качественной и эффективной 

деятельности органов государственной 

власти. Такой подход влечет за собой воз-

никновение вопроса о поиске баланса 

между частным и публичным. Так, содер-

жание государственной политики зависит 

от интересов социальных групп. Ее реали-

зация осуществляется и в правовой, и в 

организационной формах. Изучение орга-

низационной составляющей позволяет 

установить зависимость между идеологией 

и кадровой политикой. Эффективное 

функционирование государства определя-

ется такими факторами как государствен-

ная идеология, а также качественный со-

став государственных кадров. Решающая 

роль в данном случае отводится перво-

му [3]. 

По большому счету речь идет о подборе 

команды, расстановке ее состава, опреде-

лении кандидатов на должность, а также 

принятие мер для стимулирования работы. 

Эффективность кадровой политики оцени-

вается путем применения сложных мето-

дик, с которыми могут справиться только 

специалисты. При изучении таких оценок 

возникает много вопросов. Кроме того, 
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представляется, что наибольшее значение 

имеет результат, а не процесс.  

Рассмотрение кадровой политики как 

структурного элемента правовой говорит о 

том, что не все законы учитывают интере-

сы РФ. Решение данной проблемы связано 

с проведением комплексной экспертизы 

нормативно-правовых актов не только на 

стадии их принятия, но и на стадии реали-

зации. Помимо этого, необходимо усилить 

требования к лицам, которыми данная 

экспертиза проводится. Другая проблема 

связана с заменой одних норм другими, в 

связи с чем, у должностных лиц исполни-

тельных органов возникают затруднения в 

процессе их исполнения. В состоянии не-

определенности возникает чувство страха 

и неуверенности. В результате правовой 

режим остается размытым, децентрализо-

ванным. Нередко данная ситуация компен-

сируется сверхактивным правотворче-

ством. 

Представляется, что в настоящее время 

требуется принципиально иной подход к 

кадровому отбору, обучению и трудо-

устройству в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления. 

Новый подход основан на трех направле-

ниях [4]. 

1) прежде всего, требуется создать об-

щее кадровое пространство органов госу-

дарственной власти и местного само-

управления в рамках федерального округа. 

Необходимо это сделать именно в рамках 

федерального округа, поскольку субъект 

недостаточен как с точки зрения вакансий, 

так и с точки зрения кадрового потенциа-

ла. Однако создание в пределах федерации 

представляется затруднительным в связи с 

многообразием территорий, особенностя-

ми производственно-экономических про-

цессов, конфессиональных и политиче-

ских.  

2) отказ от принципа оседлости госу-

дарственных и муниципальных служащих. 

Необходимо использовать элементы рота-

ции, перемещения, наделив кадровую по-

литику свойствами мобильности. 

3) необходимо, что гражданин РФ, 

имеющий высшее профессиональное обра-

зование, а также опыт работы, прошедший 

конкурс и профессиональная переподго-

товку, обладал правом на замещение ва-

кантной должности. 

Приведенные идеи должны быть реали-

зованы путем применения правовых меха-

низмов. Организационная структура 

должна включать в себя квалифицирован-

ные кадры, которые могут решать необхо-

димые задачи. Правовой механизм в самом 

общем виде включает в себя субъектов и 

объектов кадровой политики, положения 

кадровой политики, а также кадровую ра-

боту, которая направлена на реализацию 

кадровой политики. Субъект включает в 

себя представительный и исполнительный 

орган власти. Представительный орган 

предусматривает всех заинтересованных 

служащих органов представительной вла-

сти, работающих для реализации единой 

кадровой политики. Деятельность законо-

дательного органа власти обеспечивается 

посредством функционирования исполни-

тельного органа власти, который форми-

рует кадровый резерв, банк кадровой ин-

формации, разрабатывает теоретическое и 

методическое обеспечение, обобщает по-

лученный опыт [5]. 

Модель отбора участников должна 

предусматривать замещение должностей 

из кадрового резерва гражданами, сведе-

ния о которых размещены в базе. Форми-

рование резерва осуществляется путем 

внесения в систематизированный список 

сведений о гражданах. Формирование ре-

зерва осуществляет с учетом реестра 

должностей государственных и муници-

пальных служащих. Зачисление в резерв 

осуществляется путем добровольного во-

леизъявления граждан, а также на основа-

нии решения конкурсной комиссии. Пери-

одически список должностей обновляется. 

Основанием для включения в резерв явля-

ется соответствие участника конкурса ква-

лификационным требованиям, прохожде-

ния тестирования, собеседования, испыта-

ний. Основанием для отказа во внесении в 

список являются грубые несоответствия 

сведений о резервистах предусмотренным 

требованиям. Банк данных является соб-

ственностью органов государственной 

власти и местного самоуправления. Про-

шедшие конкурсный отбор государствен-

ный и муниципальные служащие подлежат 
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зачислению в резерв. Замещение на долж-

ность осуществляется путем отбора из 

портала. С резервистом могут проводиться 

собеседования. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие кадровой политики организации в 

контексте стратегического управления персоналом. Затрагиваются вопросы взаимосвя-

зи кадровой политики и стратегического управления персоналом, основные этапы про-

цесса развития кадровой политики и ее современные направления. Приведены варианты 

перехода от одного типа кадровой политики к другому, в зависимости от задач страте-

гического развития персонала. Выделены элементы комплексного развития кадровой по-

литики организации. 
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В условиях современной экономики 

возрастает роль человеческого капитала 

как основного ресурса развития организа-

ции. Именно поэтому стратегическое 

управление персоналом становится клю-

чевым элементом в деятельности любой 

компании. В настоящее время организации 

стремятся создавать эффективные системы 

управления персоналом, которые бы поз-

волили им успешно конкурировать на 

рынке. Однако, несмотря на актуальность 

данной проблематики, до сих пор суще-

ствует множество нерешенных вопросов, 

связанных с разработкой и реализацией 

кадровой политики. В данной статье рас-

сматривается проблема развития кадровой 

политики как элемента стратегического 

управления персоналом организации. 

Кадровая политика организации – это 

совокупность целей и принципов, которые 

определяют направление и содержание ра-

боты с персоналом. Она включает в себя 

подбор и отбор специалистов, их обуче-

ние, развитие, мотивацию и оценку произ-

водительности. Кадровая политика должна 

быть четко сформулирована и понятна 

всем сотрудникам, так как она помогает 

установить единые стандарты, укрепляет 

корпоративную культуру и способствует 

эффективному взаимодействию в коман-

де [2]. 

Кадровая политика организации являет-

ся ключевым элементом стратегического 

управления персоналом. Она определяет 

долгосрочные цели и задачи в области 

управления человеческими ресурсами, а 

также методы их достижения. Кадровая 

политика должна быть интегрирована со 

стратегией организации и направлена на 

развитие и укрепление ее конкурентных 

преимуществ через эффективное исполь-

зование и развитие персонала [1]. 

Эффективность кадровой политики зна-

чительно влияет на результативность стра-

тегического управления персоналом. Так 

как кадровая политика определяет прин-

ципы и инструменты работы с персоналом 

организации, можно утверждать, что кад-

ровая политика задает условия для реали-

зации стратегического управления персо-

налом. Низкая результативность стратеги-

ческого управления персоналом может го-

ворить о том, что существующие принци-

пы не отвечают запросам действительно-

сти – экономическим возможностям орга-

низации, рынку труда и запросам сотруд-

ников, экономической ситуации в целом. В 

таком случае, имеет место пересмотра ти-

па и особенностей кадровой политики, в 

том числе с точки зрения ее проактивно-

сти. Можно выделить четыре основные 

типа кадровой политики: 
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- Пассивная кадровая политика. Орга-

низации с таким типом политики прикла-

дывают минимальные усилия в управле-

нии персоналом; 

- Реактивная кадровая политика. Ориен-

тирована на реагирование на проблемы, 

связанные с персоналом, после их возник-

новения; 

- Превентивная кадровая политика. 

Направлена на предотвращение проблем с 

персоналом до их возникновения; 

- Активная кадровая политика. Включа-

ет активные действия по управлению пер-

соналом, направленные на достижение 

стратегических целей организации. 

Каждый из этих типов имеет свои осо-

бенности и может быть более или менее 

подходящим в зависимости от конкретных 

целей и условий деятельности организа-

ции. Если стратегическое планирование 

персонала компании не показывает нуж-

ные результаты или же организация нахо-

дится на ранних этапах своего развития и 

только предпринимает попытки стратеги-

ческого управления, решением возникших 

проблем может стать переход от пассив-

ной к превентивной кадровой политике. 

Это может помочь удержать сотрудников 

организации, что положительно скажется 

на результативности стратегического пла-

нирования. 

Можно также привести другие приме-

ры, затрагивающие базовые принципы 

кадровой политики и их влияние на стра-

тегическое управление персоналом орга-

низации. Например, если раньше компания 

использовала традиционный подход к 

управлению персоналом, основанный на 

жестких правилах и процедурах, то теперь 

она может перейти к более гибкому под-

ходу, который учитывает индивидуальные 

потребности каждого сотрудника. Также 

возможно изменение типа кадровой поли-

тики в связи с изменением бизнес-

стратегии компании. Например, если ранее 

компания была ориентирована на кратко-

срочные результаты и использовала вре-

менных работников, то теперь она может 

принять решение о переходе к долгосроч-

ной стратегии и начать развивать свой 

собственный штат сотрудников.  

Развитие кадровой политики организа-

ции – это комплексный процесс, требую-

щий внимательности и осторожности. Он 

включает в себя следующие шаги: 

1. Оценка текущего состояния. На этом 

этапе необходимо проанализировать те-

кущую кадровую ситуацию в организации, 

включая уровень квалификации сотрудни-

ков, их мотивацию и производительность. 

2. Анализ потребностей. Необходимо 

оценить текущие и будущие потребности 

организации в персонале, учитывая биз-

нес-стратегию и цели организации. 

3. Определение целей и задач. На осно-

ве анализа потребностей необходимо 

сформулировать конкретные цели и задачи 

кадровой политики, а также определить, 

какие бизнес-цели должна поддерживать 

кадровая политика. 

4. Анализ внешней среды. Необходимо 

провести комплексный анализ трендов на 

рынке труда, законодательные изменения, 

текущие экономические условия, а также 

возможные тренды их развития. 

5. Формулировка принципов и правил. 

На данном этапе происходит разработка 

принципов и правил, которые будут ле-

жать в основе кадровой политики и отра-

жать ценности организации. 

6. Разработка программ и мероприятий. 

На основе результатов предыдущих этапов 

необходимо разработать программы и ме-

роприятия для реализации кадровой поли-

тики, включая программы подбора, обуче-

ния, мотивации и развития персонала. 

7. Внедрение и контроль. Необходимо 

обеспечить не только внедрение разрабо-

танных программ и мероприятий, но и их 

регулярный мониторинг и оценку эффек-

тивности с целью своевременной коррек-

тировки. 

Направление развития кадровой поли-

тики организации подвержено влиянию 

многих внешних факторов, таких как из-

менения законодательства, динамика рын-

ка труда, демографические изменения и 

изменения характера и объема миграцион-

ных потоков, развитие техники и техноло-

гий и т.д.  К современной тенденции раз-

вития кадровой политики можно отнести 

следующие направления: 
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1. Цифровизация процессов управле-

ния персоналом. Многие российские ком-

пании активно внедряют цифровые техно-

логии для автоматизации процессов под-

бора, оценки и развития персонала [3]. 

Например, Сбербанк использует систему 

AI-Recruitment для автоматического отбо-

ра кандидатов на вакансии [7], а «Газпром 

нефть» внедрила платформу «Личный ка-

бинет сотрудника» [4], где работники мо-

гут получать информацию о своей карьере, 

проходить обучение и общаться с колле-

гами. 

2. Гибкие формы занятости. Всё 

больше компаний переходят на гибкий 

график работы, удалённую работу или ча-

стичную занятость. Это позволяет привле-

кать высококвалифицированных специа-

листов из разных регионов страны и по-

вышает удовлетворенность работников. 

Например, «Яндекс» предлагает возмож-

ность работать удаленно [6], а «Тинькофф 

Банк» имеет полностью дистанционную 

команду. 

3. Развитие корпоративной культуры. 

Компании всё чаще обращают внимание 

на создание благоприятной рабочей среды, 

где сотрудники чувствуют себя комфортно 

и мотивированно. Корпоративная культура 

становится важным элементом кадровой 

политики. Например, «Билайн» проводит 

ежегодные опросы среди сотрудников для 

анализа уровня удовлетворенности рабо-

той, а «Лукойл» организует мероприятия 

для укрепления командного духа [8]. 

4. Обучение и развитие персонала. 

Российские компании активно инвестиру-

ют в обучение своих сотрудников, чтобы 

повысить их квалификацию и конкуренто-

способность на рынке труда. Например, 

«Ростелеком» создал собственную Акаде-

мию, где проводятся курсы по различным 

направлениям [5], а «Сибур» предоставля-

ет своим работникам возможность полу-

чить дополнительное образование через 

программу «Школа Сибура» [9]. 

Планирование персонала позволяет ор-

ганизации определить будущие потребно-

сти в кадрах и разработать планы по при-

влечению, развитию и удержанию необхо-

димых сотрудников. Отбор и найм со-

трудников помогают организации при-

влечь нужных людей с нужными навыка-

ми и компетенциями. Обучение и развитие 

персонала позволяют подготовить сотруд-

ников к выполнению новых задач, развить 

их навыки и компетенции. Мотивация и 

стимулирование труда создают условия, 

при которых сотрудники будут заинтере-

сованы в достижении целей организации и 

повышении своей продуктивности. 

Все эти элементы кадровой политики 

оказывают прямое влияние на результаты 

стратегического управления персоналом. 

Если кадровая политика разработана и ре-

ализована правильно, то она способна по-

мочь организации достичь поставленных 

целей и укрепить свои позиции на рынке. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается влияние покупательской способности 

на производство капусты в Алтайском крае. Анализируются возможности научного со-

провождения, включая разработку новых технологий выращивания, адаптацию сортов к 

местным условиям и повышение устойчивости растений к болезням и вредителям. Пред-

ставлен прогноз на урожай капусты в текущем году, который ожидается на высоком 

уровне благодаря благоприятным погодным условиям и применению современных техно-

логий. 
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Актуальность исследования перспектив 

производства капусты в сельском хозяй-

стве Алтайского края обусловлена не-

сколькими ключевыми факторами. Во-

первых, капуста является одной из основ-

ных овощных культур, востребованных на 

рынке, благодаря своим питательным 

свойствам и универсальности в кулинарии. 

Во-вторых, Алтайский край обладает бла-

гоприятными климатическими условиями 

для выращивания капусты, что делает его 

потенциально привлекательным регионом 

для развития этой отрасли. В-третьих, су-

ществует потребность в разработке и 

внедрении эффективных технологий вы-

ращивания капусты, адаптированных к 

местным условиям, что позволит повысить 

урожайность и качество продукции. Нако-

нец, актуальность исследования связана с 

необходимостью изучения рынка сбыта и 

определения потенциальных потребите-

лей, что поможет производителям капусты 

оптимизировать свою деятельность и по-

высить конкурентоспособность [1; 2]. 

Влияние погодных рисков на производ-

ство капусты в Алтайском крае может 

быть значительным. Экстремальные по-

годные условия, такие как засухи, навод-

нения, заморозки и аномальная жара, мо-

гут существенно снизить урожайность и 

качество продукции. Например, засуха 

может привести к уменьшению размера 

кочанов и ухудшению их вкусовых ка-

честв, а заморозки могут полностью уни-

чтожить урожай [3]. 

Для минимизации влияния погодных 

рисков производители капусты могут ис-

пользовать различные методы. Например, 

они могут выбирать сорта, устойчивые к 

определённым погодным условиям, при-

менять современные технологии полива и 

орошения, а также создавать системы за-

щиты от заморозков [4; 5]. 

Кроме того, производители могут стра-

ховать свои посевы от погодных рисков. 

Это позволит им получить компенсацию в 

случае потери урожая из-за неблагоприят-

ных погодных условий. 

В целом, влияние погодных рисков на 

производство капусты требует вниматель-

ного анализа и разработки соответствую-

щих стратегий для минимизации возмож-

ных потерь. 

Влияние покупательской способности 

на производство капусты в Алтайском 

крае играет значительную роль. Капуста 

является одним из основных продуктов 

питания, однако её потребление может ва-

рьироваться в зависимости от экономиче-

ских условий и доходов населения [1; 6]. 

При повышении покупательской спо-

собности населения увеличивается спрос 

на капусту, что стимулирует производите-

лей расширять объёмы производства и 

улучшать качество продукции. Это, в свою 
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очередь, способствует развитию сельского 

хозяйства и экономики региона в целом. 

По данным Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации объем им-

порта овощей в Алтайский край (включая 

картофель) за 2022 год составил 27,3 тыс. 

тонн, (97,6% к уровню 2021 года) [7]. 

 

Таблица 1. Потребление овощей и бахчевых культур в расчете на душу населения в Ал-

тайском крае [7] 

Показатели 

Рациональ- ная 

норма 

(кг/год/чел) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022 г. 

предв. 

2022 г. в % к 

рациональной норме 

потребления (эконо-

мическая 

доступность) 

Картофель (кг) 90 101 99 95 90 88 90 100,0 

Овощи и бахчевые 

культуры (кг) 
140 82 80 81 80 78 78 55,7 

- с учетом итогов ВСХП-2016; 

- рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового пита-

ния, утверждены Приказом Минздрава России от 19.08.2016 № 614. 

 

Состояние продовольственного рынка 

Алтайского края в ресурсном отношении 

остается стабильным практически по всем 

основным видам сельскохозяйственной 

продукции, что способствует решению за-

дач импортозамещения и наращивания 

объемов экспорта. Тем не менее, по пред-

варительным данным в 2022 году потреб-

ление основных продуктов в крае за ис-

ключением картофеля и яиц сложилось 

ниже рациональной нормы. При этом, как 

и в предыдущие годы, наибольший разрыв 

отмечается по фруктам и овощам 

Дальнейшее снижение покупательской 

способности может привести к уменьше-

нию спроса на капусту, что негативно 

скажется на производителях. В этом слу-

чае они могут столкнуться с трудностями 

при реализации своей продукции и необ-

ходимостью снижения цен, что может по-

влиять на их прибыль и возможности для 

дальнейшего развития. 

Возможности научного сопровождения 

в производстве капусты в Алтайском крае 

включают в себя разработку и внедрение 

новых технологий выращивания, адапта-

цию сортов к местным условиям, оптими-

зацию агротехнических приёмов, а также 

проведение исследований по повышению 

устойчивости растений к болезням и вре-

дителям [1; 3]. 

Научное сопровождение может способ-

ствовать увеличению урожайности и каче-

ства продукции, снижению производ-

ственных затрат и повышению конкурен-

тоспособности местных производителей. 

Кроме того, научное сопровождение 

включает в себя мониторинг погодных 

условий, анализ почв и воды, а также раз-

работку рекомендаций по применению 

удобрений и пестицидов. Это позволяет 

производителям принимать обоснованные 

решения и минимизировать риски, связан-

ные с неблагоприятными погодными усло-

виями и болезнями растений. 

Также научное сопровождение может 

включать в себя обучение и консультиро-

вание фермеров по вопросам современных 

технологий выращивания капусты, что 

способствует повышению квалификации 

кадров и распространению передового 

опыта. 

Оперативный прогноз на урожай капу-

сты в Алтайском крае в 2024 году выгля-

дит оптимистично. Ожидается, что благо-

даря благоприятным погодным условиям и 

применению современных технологий вы-

ращивания, урожайность капусты может 

достичь рекордных показателей. 

Предварительные подсчеты указывают 

на возможность сбора до 800-1000 центне-

ров капусты с гектара, что почти в два раза 

превышает показатели предыдущих лет. 

Это открывает перспективы для расшире-

ния производства и экспорта данной куль-

туры. 

Однако важно учитывать, что цена на 

капусту будет зависеть от урожая в цен-

тральной части России и общего состояния 
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рынка. Если урожай в других регионах бу-

дет на уровне прошлого года или выше, то 

значительного увеличения спроса на ал-

тайскую капусту ожидать не стоит, и цены 

могут остаться на прежнем уровне [2]. 

В заключении можно отметить, что вы-

ращивание капусты в Алтайском крае 

имеет значительный потенциал благодаря 

благоприятным климатическим условиям 

и высокому спросу на эту культуру. Одна-

ко для достижения максимальной урожай-

ности и качества продукции необходимо 

учитывать особенности климата, правиль-

но выбирать сроки посева и высадки рас-

сады, а также применять современные 

технологии выращивания. Научное сопро-

вождение играет ключевую роль в разви-

тии отрасли, позволяя оптимизировать аг-

ротехнические приёмы и повышать устой-

чивость растений к неблагоприятным фак-

торам. Прогноз на урожай 2024 года вы-

глядит оптимистично, что открывает но-

вые возможности для развития местного 

производства и экспорта капусты. 
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деленные цели, например увеличение прибыли от продаж продукции, рост объемов произ-
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Исследовательская позиция Йозефа 

Шумпетера – австрийского и американ-

ского экономиста - считалась новаторской 

для середины двадцатого века. Известный 

как автор концепции инновационной ак-

тивности, Шумпетер считал инновации 

наиболее эффективным инструментом до-

стижения экономически положительной 

доходности. Его суждения легли в основу 

современной экономики: для развития 

предприятию необходимы инновации, как 

источник роста дохода и повышения кон-

курентоспособности. 

Федеральный закон № 127-ФЗ (ред. от 

24.07.2023) «О науке и государственной 

научно-технической политике» дает сле-

дующее определение инновационной дея-

тельности: инновационная деятельность – 

деятельность (включая научную, техноло-

гическую, организационную, финансовую 

и коммерческую деятельность), направ-

ленная на реализацию инновационных 

проектов, а также на создание инноваци-

онной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности [1]. Закрепленное в законо-

дательстве определение, указывает на сле-

дующие признаки инновационной дея-

тельности: 

1. Целевой характер – деятельность, 

направленная на создание и обеспечение 

инновационной структуры, реализацию 

инновационных проектов. 

2. Комплексный характер – инноваци-

онная деятельность включает в себя орга-

низованный комплекс мероприятий по 

разработке продукта или технологии, ос-

новываясь на научной базе (исследовани-

ях), имеющий положительный эффект. 

Выделяют следующие эффекты [3] от 

реализации инновационной деятельности: 

1. Научно-технический – включает в се-

бя научный потенциал предприятия, число 

изобретений и зарегистрированных патен-

тов, организационный уровень производ-

ства. 

2. Экономический – отражает все виды 

результатов от инновационной деятельно-

сти, например затраты на реализацию ин-

новационных проектов, рост производи-

тельности труда, прибыль от внедрения 

инноваций и т. д. 

3. Финансовый – основывается на ко-

нечных финансовых показателях иннова-

ционной деятельности. 

4. Ресурсный – показывает влияние ин-

новаций на потребление разных видов ре-

сурсов и деятельность предприятия в це-

лом. 

5. Социальный – отражает изменение 

микроклимата предприятия и социальные 
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результаты от внедрения инноваций (из-

менение условий труда, уровень удовле-

творенности сотрудников и т. д.) 

6. Экологический – показывает влияние 

реализуемых инноваций  на окружающую 

среду. 

Реализуя инновационную деятельность, 

предприятие преследует определенные це-

ли. Самой распространенной целью при-

нято считать увеличение прибыли. В усло-

виях высокой рыночной конкуренции со-

временным предприятиям необходимо ре-

гулярно доказывать уникальность своих 

продуктов. Поэтому инновации, направ-

ленные на создание новых продуктов, яв-

ляются приоритетными для ведущих 

предприятий, независимо от отрасли, в ко-

торой предприятие осуществляет свою де-

ятельность. 

Большинство развивающихся предпри-

ятий также считают важным постоянную 

модернизацию производственных процес-

сов. Поиск инноваций, обеспечивающих 

экономию материалов, промышленных и 

трудовых ресурсов помогает сокращать 

издержки, снижать себестоимость произ-

водимой продукции, а значит увеличивать 

прибыль. К достижению целей по оптими-

зации процессов производства руковод-

ство предприятия часто привлекает со-

трудников. Выделяют следующие методы 

стимулирования сотрудников предприятия 

к инновационной деятельности [4]: 

1. Повышение уровня инновационной 

культуры на предприятии – поощрение 

сотрудников, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, создание пространства 

для творчества и разработки инновацион-

ных проектов, учреждение инкубаторов 

для развития стартапов. 

2. Обучение и повышение квалифика-

ции сотрудников, как на территории пред-

приятия, так и в сторонних организациях. 

Наставничество, круглые столы, обмен 

опытом с другими предприятиями. 

3. Конкурсы и программы поощрения - 

материальное вознаграждение для сотруд-

ников, участвующих в инновационной де-

ятельности, предлагающих новые проекты. 

4. Создание комфортных условий труда: 

гибкий график работы, возможность уде-

лять время творчеству, благоприятная ат-

мосфера в коллективе. 

Иногда предприятие вынуждено вкла-

дывать средства в неприбыльные иннова-

ционные проекты, называемые имидже-

выми инновациями. Такими являются про-

екты, направленные на экологию, соци-

альную сферу. Затраты на реализацию та-

ких проектов, как правило, превосходят 

прибыль, но повышают лояльность к 

предприятию среди общества. 

Организация инновационной деятель-

ности непрерывно связана с построением 

инновационной политики предприятия, т. 

е. совокупностью целей, принципов и ме-

роприятий, определяющих стратегию по-

ведения предприятия в области его инно-

вационного развития, реакцию на измене-

ние внешней и внутренней среды, отноше-

ние к рискам, связанным с реализацией 

инноваций. 

Организация инновационной деятель-

ности как процесс подразумевает наличие 

методов оценки ее эффективности. В 

настоящее время не существует норматив-

ной базы, определяющей стандарты анали-

за и оценки уровня организации иннова-

ционной деятельности. Существующие 

подходы, применяемые современными ав-

торами, подразумевают следующее: анализ 

инновационной деятельности предприятия 

должен носить системный характер. Среди 

оцениваемых показателей можно выде-

лить: 

- анализ макро- и микросреды предпри-

ятия; 

- анализ жизненного цикла инновации; 

- инновационная активность предприя-

тия; 

- финансовые результаты и денежные 

потоки от реализации инноваций; 

- частные оценочные показатели (коэф-

фициенты оценки ликвидности, оценки 

структуры капитала и финансовой устой-

чивости предприятия); 

- частные показатели, помогающие оце-

нить рентабельность и оборачивае-

мость [2]; 

- показатели, характеризующие произ-

водственный эффект от применения инно-

вации; 

- срок реализации инноваций. 
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Предприятие может самостоятельно 

выбирать критерии оценки инновационной 

деятельности, сопоставляя их с желаемы-

ми эффектами от внедрения конкретной 

инновации. 

Отсутствие универсального метода, 

позволяющего оценить уровень организа-

ции инновационной деятельности пред-

приятия. Исходя из подходов, предлагае-

мых авторами в современной литературе, 

можно сделать вывод о том, что главный 

критерий эффективности инновационной 

деятельности – это достижение предприя-

тием собственных целей в этом направле-

нии. 
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Аннотация. В данной работе были изучены тенденции изменения рынка растительно-

го мяса и его состояние в Российской Федерации на текущий момент, а также перспек-

тивы развития данного вида продукции. Целью работы являлась оценка текущего состо-

яния рынка растительного мяса в РФ и определение основных направлений развития дан-

ной отрасли производства в динамике. По состоянию на данный момент искусственное 

мясо занимает ничтожно малую долю рынка пищевых продуктов в России, однако по-

следние несколько лет имеет тенденцию к быстрому росту и открывает множество 

возможностей рынка для новых производителей и разработчиков данного продукта. 

Ключевые слова: искусственное мясо, мясная промышленность, растительное мясо, 

российский рынок пищевой промышленности, альтернативное мясо, тенденции рынка 

искусственного мяса. 

 

Растительное мясо – один из вариантов 

альтернативного мяса, производимый пол-

ностью из растительного сырья и повто-

ряющий органолептические и функцио-

нальные качества традиционного живот-

ного мяса. Данное направление пищевого 

производства начало развиваться относи-

тельно недавно, однако уже сейчас имеет 

большой спрос среди людей, которые по 

медицинским или этическим причинам 

отказались от использования животного 

мяса [1]. 

Российский рынок растительного мяса 

на данный момент мало развит и занимает 

менее 1% от общеевропейского. Первой 

компанией, поставляющей в Россию ис-

кусственное мясо, стала американская 

компания Beyond Meat (вышла на россий-

ский рынок в 2019 году). С тех пор произ-

водство растительного мяса в нашей 

стране растет стремительными темпа-

ми [2]. 

Емкость рынка растительного мяса в 

Российской Федерации имеет огромный 

потенциал: по данным опроса, проводимо-

го Росстатом более 47% россиян подрост-

кового и среднего возраста готовы разно-

образить свой ежедневный рацион мясной 

продукцией на растительной основе. С 

приходом компании Beyond Meat, некото-

рые российские агрохолдинги также нача-

ли вкладываться в производство альтерна-

тивного мяса. В последние два года появи-

лось большое количество стартапов по со-

зданию растительного мяса. 

На 2024 год можно выделить 8 компа-

ний, занимающих основную долю россий-

ского рынка искусственного мяса: Beyond 

meat, Hi, Greenwise, Tashir Food, Welldone, 

Котлетарь, Митлесс. Они производят до-

вольно широкую линейку продукции: 

начиная от фарша и заканчивая сосисками 

и копченой колбасой. Однако большой 

проблемой остается высокая цена такой 

продукции: так средняя стоимость за кило-

грамм продукции колеблется от 670 руб-

лей (ООО «Котлетарь») до почти 5000 

рублей (Beyond Meat) (данные представ-

лены в таблице). Данная стоимость рас-

считана как средняя цена на линейку про-

дуктов представленной компании, доступ-

ных для приобретения в розничных мага-

зинах и торговых сетях. Это крайне отри-

цательно сказывается на покупательском 

спросе на данный продукт. Данный цено-

вой сегмент является недоступным для 

массового покупателя, что закономерно 

снижает объемы реализуемой продукции.  

Средняя стоимость мясных продуктов из 

альтернативного мяса для большинства 

является слишком высокой и не сопоста-

вима с ценами на обычные виды мяса, из-
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за чего покупательский приоритет оста-

навливается на традиционных видах мяс-

ной продукции [3]. 

 

Таблица. Средняя стоимость альтернативной мясной продукции в компаниях, реализу-

ющих растительное мясо на территории РФ 
Название компании Цена, руб./кг 

Котлетарь (неМясо) 671,8 

Митлесс 850,125 

Welldone 893,3333 

Tashir Food 1112,8 

Hi 1272,5 

Greenwise 1881 

Beyond Meat 4949,75 

 

На данный момент альтернативную 

мясную продукцию можно приобрести в 

довольно ограниченном списке магазинов. 

Так торговлю продукцией из растительно-

го сырья осуществляют магазины сети: 

«ВкуссВилл», «Азбука вкуса», «Перекре-

сток», «Глобус», «Soyka», на некоторых 

маркетплейсах: «Ozon», «Wildberries». Та-

кая небольшая конекуренция позволяет 

магазинам устанавливать цены на продук-

цию в практически неограниченном диа-

пазоне. 

Исследования «Лаборатории трендов» 

позволили спрогнозировать рост емкости 

российского рынка искусственного мяса 

по отношению к общемировым тенденци-

ям на основании динамики прошлых лет 

(рисунок). 

Мясозаменители в России начали раз-

виваться довольно быстрыми темпами: с 

2019 по 2023 год объем рынка раститель-

ного мяса в России вырос почти в три раза. 

Однако в 2024 году эти темпы значительно 

замедлились и по прогнозам «Лаборатории 

трендов» не будут в ближайшие несколько 

лет превышать 17% годовых [4]. 

 

 
Рис. Динамика российского рынка растительного мяса 

 

Однако, помимо растительного мяса, в 

России разрабатываются технологии вы-

ращивания мяса из стволовых клеток. Сра-

зу несколько научных лабораторий зани-

маются культивированием стволовых кле-

ток: так, ученые из Казанского Федераль-

ного Университета проводят исследования 

по культивации конины и осетрины из 

стволовых клеток [3, 4]. 

Альтернативное мясо, вместе с другими 

альтернативными продуктами  только-

только входит на российский рынок. 

Именно поэтому это направление одно из 

наиболее перспективных в вопросе произ-
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водства инновационных продуктов пита-

ния. Экономическая ниша растительного 

мяса пока осваивается, что дает шансы не-

большим производителям выходить на 

всероссийский рынок не испытывая про-

блем с его монополизацией. В то же время 

в ближайшие годы вероятно в этом 

направлении будет наблюдаться возраста-

ние конкуренции, что впоследствии долж-

но привести к увеличению выбора про-

дукции, повышению ее качества и сниже-

нию средней цены до или ниже уровня 

стоимости натурального мяса. 
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среда, урбанистика, миграция. 

 

Проблема городской урбанистики в 

контексте возведения высотных МКД в 

городах-мегаполисах все активнее обсуж-

дается в научной литературе, при этом 

многие авторы высказывают обеспокоен-

ность негативными последствиями такой 

градостроительной политики, приобрета-

ющих неконтролируемый характер. Так, 

Д. Волкова указывает на то, что современ-

ные городские новостройки «стигматизи-

руются: «гетто» и «человейники» стано-

вятся образом среды плохого типа, непри-

годной для развивающегося города» [1, 

с. 215]. По мнению Л.А. Чернышева, воз-

ведение человейников означает одновре-

менно процесс «геттоизации» соответ-

ствующей территории [2, с. 37]. 

Ю.В. Грицков пишет о том, что искус-

ственная городская среда «необратимо из-

вращает архетипические программы пове-

дения, превращая их в инструменты от-

чуждения человека от себя самого» [3, 

с. 14]. Такого рода оценок немало. 

Вместе с тем, как нам представляется, в 

трудах по современной городской урбани-

стике явно в недостаточной мере затраги-

вается такой фактор, как внутренняя ми-

грация российского населения. В этой свя-

зи следует заметить, что на системном 

уровне миграционные процессы стали ре-

гулироваться с XIX в., когда предлагались 

стимулы, побуждающие людей переезжать 

на постоянное место жительства в отда-

ленные районы (например, переселение 

крестьян в Сибирь в рамках столыпинских 

реформ). Такой подход в целом был со-

хранен в советском государстве, в частно-

сти, в 1925 г. был разработан проект осво-

ения и развития Дальнего Востока на де-

сять лет., который «предполагал инвести-

рование 245 млн руб. Из них – 20% на ра-

боты по переоснащению промышленно-

сти, 20% – мероприятия на развитие сель-

ского хозяйства и колонизацию, 60% – на 

развитие транспортной инфраструктуры, 

которая включала достройку Амурской 

железной дороги, прокладку шоссейных 

дорог, строительство портов» [4, с. 6]. В 

дальнейшем «индустриализация советско-

го периода способствовала активному 

освоению Дальнего Востока, росту чис-

ленности населения, увеличению уровня 

жизни в регионе. Объем капитальных ра-

бот за пятилетку 1933-1937 гг. составил 

8 млрд руб, что привело почти к 2-х крат-

ному увеличению объема валового произ-

водства региона» [5, с. 114]. Соответ-

ственно в отдаленных районах по мере 

увеличения населения появлялись новые 

города, которые с конца 1950-х гг. стали 

застраиваться 4-5-этажными «хрущевка-

ми» с незамысловатой архитектурой, но с 

просторными территориями городских 

микрорайонов и необходимой инфра-

структурой (детсады, школы, поликлини-

ки, спортплощадки, дома культуры и др.). 



238 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (92), 2024 

Такая инфраструктура была типовой и 

обеспечивалось централизованностью со-

ветской экономики, когда строительные 

государственные организации работали по 

предварительно утверждаемым планам, а 

их деятельности регулировалась местными 

комитетами КПСС и местными Советами 

народных депутатов соответственно от-

клонения от тех же генпланов исключа-

лись. 

После распада СССР в 1991 г. экономи-

ческие отношения некоторое время бесси-

стемно развивались по рыночному векто-

ру, что должно было, по ожиданиям пра-

вящей элиты, сбалансировать экономику и 

сделать ее эффективной наподобие евро-

пейских стран [6]. Однако в реальности 

это приводило к закрытию множества гра-

дообразующих предприятий в отделанных 

районах страны, и ряд мер в этом контек-

сте принималось. Так, в 1996 г. была при-

нята целевая программа развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона [7], в том 

числе, как и раньше, ставилась цель до-

стигнуть опережение темпов роста валово-

го регионального продукта по сравнению с 

общероссийскими. В действительности же 

практически все экономические показате-

ли оказались провальными, и ответить за 

этот провал оказалось некому. Затем в 

2010 г. Правительством РФ была утвер-

ждена Стратегия социально-

экономического развития Сибири до 

2020 г., в которой, в частности, предусмат-

ривалось, что «к 2021 году планируется 

провести модернизацию экономики на ин-

новационной основе, завершить реализа-

цию основных проектов транспортного и 

энергетического строительства, крупных 

ресурсных проектов, добиться создания 

комфортной среды жизнедеятельности 

населения. По сравнению с 2008 годом (в 

ценах 2008 года) валовый региональный 

продукт увеличится в 1,6 раза, промыш-

ленное производство – в 1,45-1,55 раза, 

инвестиции – в 2,3 раза, заработная плата 

и среднедушевые доходы – почти в 1,8 ра-

за. Доля инвестиций в валовом региональ-

ном продукте Сибири должна составить не 

менее 30 процентов, численность населе-

ния возрастет на 600-800 тыс. человек» [8]. 

Прошли годы, на дворе 2024 год, а указан-

ные показатели так и не достигнуты. 

 Ситуация с оттоком населения особен-

но была и во многом остается в регионах, 

где преобладали моноэкономические го-

рода – с прекращением деятельности про-

фильных предприятий и организаций, ча-

сто сопряженной с их физическим разру-

шением, тысячи работников остались без 

работы и средств к достойной жизни, в 

числе таких городов (поселков): Красно-

каменск (Иркутская область), Жирекен 

(Забайкальский край), Абаз (Республика 

Хакасия), Воркута (Республика Коми), 

Юрга, Анжеро-Судженск, Прокопьевск 

(Кемеровская область), Старая Губаха, 

Юбилейный, Березники (Пермский край), 

Колендо, Нефтегорск, (Сахалинская об-

ласть), Иультин (Чукотский автономный 

округ), Нижнеянск, Ынычкан (Республика 

Якутия-Саха), Финвал (Камчатская об-

ласть), Алыкель (Таймырский автономный 

округ), Андерма (ненецкий автономный 

округ), Кадыкчан, Алыкель (Магаданская 

область) и др. Например, население регио-

нов Дальнего Востока за 30 лет (1988-

2018 гг.) сократилось на 22,9% (1 млн 845 

тыс.человек) - с учетом естественной убы-

ли населения, показатели которого также 

имеют негативную характеристику (по-

рядка 85% сокращенного населения при-

ходится на отток населения, а 15% – на 

естественную убыль), при этом, что очень 

важно подчеркнуть, отток населения про-

исходит в основном за счет трудоспособ-

ного населения [9, с. 107]. И катастрофи-

ческая депопуляция Сибири – это угроза 

национальной безопасности» [10]. 

Но это – тема отдельного разговора. Мы 

привели эти данные для того, чтобы пока-

зать взаимосвязь человейников в крупных 

городах и нерегулируемой внутренней ми-

грационной политики, в результате кото-

рой жители отдаленных районов в огром-

ном количестве переезжают в крупные го-

рода, большей частью в центрально-

южные регионы России, и создают спрос 

на такого рода человейники. 

В этом контексте представляет интерес 

суждения пользователей соцсетей, кото-

рые активно обсуждают проблему чело-

вейников. Так, один из видеороликов под 
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названием «Жизнь в новом ЖК с видом на 

Москву-сити - это ад! Дом по реновации с 

качеством ниже плинтуса!» [11], разме-

щенный два года назад, к настоящему 

времени просмотрели более 2 миллионов 

пользователей, а более 12 тысяч оставили 

свои комментарии, в том числе в дискус-

сиях между собой. Автор ролика повест-

вует о 46-ти этажном (!!!) жилом одно-

подъездном (!!!) МКД, построенном в 

Москве сравнительно недалеко от извест-

ного района Москва-сити – этот район ви-

ден из окон МКД) и об 1-комнатной квар-

тире 39 кв.м. в этом МКД.  

Этот ЖК построен в рамках известного 

проекта по реновации. На каждом этаже 9 

квартир (не считая первого этажа). Окна 

открывать нельзя – можно только приот-

крыть верхнюю часть оконного полотна 

(при неподвижной нижней) для проветри-

вания. Рядом, впритык, строятся еще два 

таких же 46-ти этажных корпуса. Вот 

лишь два характерных комментария к это-

му видеоролику: «Такие застройщики 

должны не "застраивать", а сидеть по 

тюрьмам. Они все изначально знали, что 

строят полное г-но, в котором людям жить 

невозможно, но втюхивают его по сума-

сшедшим ценам» (пользователь 

hyperborean72); «Это не просто уродство, 

это – преступление, за которым должно 

быть суровое наказание!» (Shwan Hilda); 

«Здесь живёшь в муравейнике, да еще и 

смотришь на другой термитник! Короче – 

жуть жуткая! Упаси господь попасть в та-

кой дом! (oksanamilaska1); «Вместо гори-

зонтальных бараков строятся вертикаль-

ные. Вот это прогресс!» (Нина Иванова).  

В этой связи нужно отметить, что оби-

лие высотных МКД, их невероятная кон-

центрация на небольшой территории зна-

чительно ухудшает условия комфортного 

проживая в них людей. По мнению архи-

тектора И.В. Заливахина, люди покупают 

квартиры в человейниках, потому что это 

дешевле сейчас, а потом это будет про-

блема для государства – проблема хуже, 

чем обманутые дольщики, потому что это 

– обманутые собственники, то есть, им 

сейчас продали некий «наркотик», кото-

рый, когда закончится, начнется ломка – 

где я , что я здесь делаю? Уже сейчас надо 

сносить эти человейники. Ведь есть зару-

бежный опыт – практика массовых застро-

ек дешевым малометражным жильем себя 

не оправдала, эти дома сносят; но там та-

кое жилье было социальным (муници-

пальным), оно сдавалось в муниципальный 

наем, без материально-финансового ущер-

ба для жильцов, а здесь – собственники 

этих студий, и снести их нельзя – ведь это 

не муниципальная, а частная собствен-

ность! [12]. Мы полагаем, что такой под-

ход – тупиковый, ибо он создает предпо-

сылки социально-жилищного коллапса. 

Возвращаясь к причинам разрастания 

человейников, следует отметить, что со-

размерных с СССР мер стимулирования 

граждан ехать на Север, Восток, в Сибирь 

и жить там постоянно, нынешнее россий-

ское государство пока создать не смогло, в 

том числе не решает проблемы и широко 

разрекламированный бесплатный гектаром 

дальневосточной земли. В результате де-

сятки тысяч российских семей в поисках 

лучшей жизни мигрируют в центральную 

и южную Россию, создавая перекосы ино-

го рода, связанные с переселением терри-

торий. 

Так, в Московской области получило 

развитие такое явление, как преобразова-

ние муниципальных районов в городские 

округа, когда на месте бывших деревень, 

лесов, полей и рек строятся высотные «че-

ловейники», и столь интенсивно, что они 

занимают всю территорию бывшего сель-

ского района, и превращаются в очередной 

«нью-сити». А в Москве, Краснодаре, Ро-

стове-на-Дону и других крупных городах 

не счесть случаев «точечной» застройки с 

последующими уголовными делами или 

без таковых.  

И это при том, что Россия – крупнейшее 

по территории государство, где вполне 

можно строить дома наибольшего ком-

форта (4-6 этажей), но вместо этого в го-

родской черте возводятся 15, 20, 25-

этажные дома, заселяемые преимуще-

ственно мигрантами. И – принципиально 

важно - из этих «человейников» вчераш-

ним мигрантам, купившим здесь квартиры, 

больше ехать некуда. В целом массовое 

перемещение мигрантов внутри страны 

остаётся без должного регулирования. 

https://www.youtube.com/channel/UCDnYT8InzPiFHiksCOAxYqg
https://www.youtube.com/channel/UCbqu6TljKqO3dEeNQAWgg6w
https://www.youtube.com/channel/UCKO8NwmJIk7ExBzCV4Eu6wg
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Такое положение, когда одна часть 

страны все более и более обезлюдивается, 

а другая, напротив, перенаполняется 

людьми, приводит к негативным послед-

ствиям в обеих частях. Переселение при 

отсутствии объектов соцкультбыта создаёт 

условия роста преступности, наркомании, 

создаёт проблемы безработицы, экологии 

и др. Отсутствие людей делает террито-

рию во многом беззащитной от внешнего 

фактора, возникают предпосылки для 

угрозы целостности государства. В этой 

связи, на наш взгляд, необходимо разрабо-

тать и реализовать чрезвычайные меры по 

более равномерному расселению жителей 

на территории страны (очевидно, в форме 

федеральной целевой программы). 

По мнению многих специалистов, нуж-

но устанавливать жесткие нормы каче-

ственного жилья, включая качественную 

инфраструктуру, ибо строительство жилья 

– это не только бизнес, это – жизнь людей, 

поэтому важное значение имеет вопрос о 

развитии гражданского общества. В дан-

ном случае это осуществляется посред-

ством интернет-площадок, где аккумули-

руются разнообразные сведения об отста-

ивании интересов жителей МКД, происхо-

дит обучение способам гражданского уча-

стия [13, с. 283]. Пока такое участие не 

столь организованно, чтобы реально и 

быстро решать эти проблемы, но актив-

ность пользователей соцсетей при их об-

суждении, что показано выше, дает осно-

вание для надежды на улучшение ситуа-

ции, хотя, совершено очевидно, нескорое. 

Еще одним примером тупиковости указан-

ной жилищной политики может служить 

митинг жителей района Люблино 

(г. Москва), которые протестовали против 

застройки придомовой территории, и без 

того тесной, новым торговым цен-

тром [14]. 

При этом преобладающими в решении 

данных проблем, конечно, должны быть 

меры стимулирующего характера. Но и 

меры государственного принуждения (за 

незаконное строительство, нарушение тер-

риториальных планировок и др.) также 

должны активно применяться. Как пред-

ставляется, органы власти и управления в 

сфере жилищного строительства должны 

прислушиваться к мнению пользователей 

соцсетей, которые, по сути, корректируют 

в нужном направлении стратегическое 

направление социально-жилищной поли-

тики российского государства. А описан-

ный в видеоролике пример должен стать, 

на наш взгляд, своеобразным пределом 

извращения жилищно-строительной поли-

тики в России, своего рода мощный сиг-

нал, что дальше так строить нельзя, ибо 

дальше действительно может наступить 

социально-жилищный коллапс. 
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Повышение уровня производства, ре-

зультатом чего станет рост качества, а 

также количества как товаров, так и услуг, 

осуществляемое экономикой является эко-

номический рост. 

В современных условиях рыночная эко-

номика стремится, прежде всего, к дости-

жению уравновешенного экономического 

роста. Данный тип развития национальной 

экономики представляет собой поддержа-

ние равновесия между предложением и 

совокупным спросом в долгосрочный пе-

риод [2]. 

Существуют следующие причины, ко-

торые оказывают влияние на экономиче-

ский рост, представлены на рисунке [2]. 

 

 
Рис. Причины, оказывающие влияние на экономический рост 

 

Следует рассмотреть типы экономиче-

ского роста [2]: 

1. Интенсивный рост. 

2. Экстенсивный рост. 

Интенсивный экономический рост 

представляет собой взаимосвязь с ростом 

объема производства и эффективным ис-

пользование имеющихся ресурсов без 

необходимости увеличения числа входных 

факторов производства. 

Экстенсивный рост может быть полезен 

именно на начальных стадиях развития 

экономики или в таких ситуациях, когда 

возможности для улучшения технологий 

ограничены. Но часто данный рост огра-

ничен в своей способности обеспечивать 

устойчивый и долгосрочный рост, по-

скольку не учитывает повышение произ-

водительности, которое обычно обеспечи-

вает более стабильное и устойчивое разви-

тие экономики. 

Динамический анализ расходов на ста-

тью образование представлена в табли-

це 1 [5]. 
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Таблица 1. Анализ динамики статьи «Образование» за период 2020-2022 гг. на основе 

данных Росстата 

Наименование расходов 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Динамика за период 

2020/2021 гг. 2021/2022 гг. 

Абс. откл. 
Темп прироста 

(умен.), % 
Абс. откл. 

Темп прироста 

(умен.), % 

Образование 912,5 1136,5 1264,9 -224,0 24,5 -128 11,3 

Расходы всего 19503,4 24921,3 23694,4 -5417,9 27,78 1227 -4,9 

 

Тем самым, можно сделать вывод исхо-

дя из данных в Таблице 1, в 2021 году рас-

ходы составили 1136,50 млрд. руб., что по 

сравнению с 2020 годом, заметно повыше-

ние финансирования на 224 млрд. руб. или 

24,55%. Рассматривая статью расходов 

«Образование» в 2022 году – 1264,9 млрд. 

руб., что по сравнению с 2021 годом – 

1136,5 млрд. руб., свидетельствует о по-

вышении расходов на образование на 

128 млрд. руб. или 11,3%. Расходы на ста-

тью «Образование» в период с 2020 по 

2022 гг. только повышались с 912,5 млрд. 

руб. до 1264,9 млрд. руб. 

Приоритетная задача образовательной 

политики связана с созданием определен-

ных условий, необходимых для воспита-

ния и развития обучающихся как граждан 

Российской Федерации. Выполнение дан-

ной задачи возможно при определенных 

условия создания эффективной системы 

образования в целом [1]. 

Уровень образования населения в воз-

расте 25-34 лет по полу, представлен в 

таблице 2 [5]. 

Расчет производится на 1000 человек 

населения данной возрастной группы, ко-

торые указали уровень образования. 

 

Таблица 2. Уровень образования населения страны с 25 по 34 г. по полу 
№ п/п Вид образования Всего Мужчины Женщины 

1 Высшее 405 337 472 

2 Неполное высшее профессио-

нальное 
37 40 35 

3 Среднее профессиональное 283 303 263 

4 Среднее общее 135 149 123 

5 Основное общее 48 59 37 

6 Начальное общее 4 6 3 

7 Не имеют начального общего 

образования 
3 3 2 

 

Из данных таблицы 2, видно, что уро-

вень образования у мужчин и женщин от-

личается не так сильно. Заметно различие 

по получению высшего образования в 

стране у мужчин 337 чел. и женщин 472 

чел., среднее профессиональное образова-

ние имеют больше мужчин 303 чел., чем 

женщин 263 чел. Отсутствует даже 

начальное общее образование у мужчин 3 

чел., у женщин 2 чел. 

В современной России обучается почти 

треть населения, либо проходят квалифи-

кацию или переподготовку. Оценить уро-

вень и значение образования, а также его 

оказания влияния на обучающихся доста-

точно трудно, поскольку цели определя-

ются будущее населения страны. 

Пути развития и решения проблем в об-

разовательной политике, следующие [4]: 

1. Поскольку существуют определенные 

стандарты и требования к уровню знаний, 

навыков, а также к уровню обязательно-

сти, наличие ответственности рабочего, и 

его надежности. При получении необхо-

димого образования, личности требуется 

самостоятельно решать, где работать, и 

как осуществлять обучение в течение сво-

ей трудовой деятельности. 

2. Следует применить систему образо-

вания на основе технологий информатиза-

ции. Направления информатизации, сле-

дующие: создание среды информации в 

виртуальном мире на уровне образова-

тельных учреждений, развитие единого 
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пространства образовательной системы, 

непрерывное применение новой информа-

ции, как с научно-технической, так и ме-

тодической стороны. 

3. Необходимо использовать учебники 

современности, пользовать методическими 

пособиями по новым технологиям обуче-

ния. Обязательно осуществить переподго-

товку кадров на основе новых стандартов 

образования от государства [3]. 

4. Создание и применение инструмен-

тов финансовых механизмов в сфере обра-

зования. Данные механизмы следует счи-

тать составными частями системы, кото-

рые имеют обязательный характер. Меха-

низмы необходимо использовать в сочета-

нии с определенным случаем, а также спе-

цифики территорий определения задач на 

необходимый период времени [3]. 

Перспективы развития образовательной 

политики в Российской Федерации опре-

делены в проект программы от государ-

ства под названием «Комплексная модер-

низация образования как механизм обес-

печения инновационного развития соци-

ально-экономической сферы». В данной 

государственной программе определена 

главная цель – разработка модели образо-

вания в условиях современности. 

Получение образования в 21 веке имеет 

направления как на приобретение необхо-

димых знаний, так и добывание навыков и 

умений образования. Они же окажут влия-

ние на уровень производительности труда, 

а также эффективность работника в буду-

щем [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в современной России обучается почти 

треть населения, либо проходят квалифи-

кацию или переподготовку. Достаточно 

важным фактором экономического роста 

является повышение уровня образования в 

стране. Социальное, а также экономиче-

ские положение является отражением со-

стояния уровня образования в стране. 
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