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5.2.6. Менеджмент
Научная статья
УДК 334.2:338.001.36:338.2
http://doi.org/10.37493/2307-907X.2023.5.1

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Денис Владимирович Абрамов1

1  Технологический Институт Донского государственного технического университета (д. 1, ул. Промышленная, 346780, Азов, Ростовская область, 
Российская Федерация)

1  denabramov@mail.ru; https://www.atidstu.ru/node/98 

Аннотация. Введение. Ключевым лейтмотивом данного исследования являются мировые тенденции биполярно-
го характера: плотного экономического изолирования и интернационального сотрудничества с разносторонним внешним 
влиянием на возможности и появление новых рисков в организации. Цель – анализ и выявление перспективных методов фор-
мирования диверсификации для достижения максимально возможной эффективности. Материалы и методы. Данное ис-
следование построено на анализе и выявлении перспективных методов формирования диверсификации с целью достижения 
возможной максимальной эффективности. При этом автор допускает возможность достижения указанных целей путём 
развития и дальнейшей динамики прироста организации или выбора тактики построения устойчивой экономической си-
стемы, способной преодолевать внешние раздражители. Результаты и обсуждение. Основой таких суждений, является 
имеющееся на текущий момент возможность и перспектива менеджмента в выборе альтернативных путей достижения 
эффективности в предпринимательской (производственной) деятельности при условиях общей цифровизации. Заключение. 
Выявлен основополагающий фактор развития организации – устойчивость, состоящая из отдельных частей, представляю-
щих единое понимание возможности. 

Ключевые слова: развитие, диверсификация, эффективность, устойчивость системы, драйверы роста
Для цитирования: Абрамов Д. В. Выбор эффективности производства в условиях цифровизации // Вестник Севе-

ро-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98). С. 7–14. https://doi.org/10.37493/2307-907X.2023.5.1
Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Статья поступила в редакцию 25.05.2023; 
одобрена после рецензирования 01.06.2023; 
принята к публикации 14.06.2023.

Research article 

CHOOSING EFFICIENT PRODUCTION DIVERSIFICATION 
IN DIGITALIZATION CONDITIONS

Denis V. Abramov1

1  Institute of Technology (branch) Don State Technical University (1, Promishlenay st., 346780, Azov, Rostov Region, Russian Federation)
1 denabramov@mail.ru; https://www.atidstu.ru/node/98 

Abstract. Introduction. The key motive of this research is the global trends of bipolar nature: economic isolation and 
challenges in international cooperation, a versatile external influence on opportunities and the emergence of new risks in the 
organization. Goal. The purpose of the article is to analyze and identify promising methods of diversification formation in order to 
achieve the maximum efficiency. The conceptual apparatus of goal-setting (goal, landmark, development) has been clarified. The key 
provisions of the strategy and their types are reflected, the classification of the types of diversification strategy is clarified, a close 
connection with integration processes in regression from certain features is determined. The measure of the expediency of choosing the 

©  Абрамов Д. В., 2023
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type is determined, based on strengthening competitiveness and investment attractiveness. The understanding of management levels 
is revealed. Materials and methods. This study is based on the analysis and identification of promising methods for the formation of 
diversification in order to achieve the maximum possible efficiency. At the same time, the author admits the possibility of achieving 
these goals through the development and further dynamics of the growth of the organization or the choice of tactics for building a 
stable economic system capable of overcoming external stimuli. Results and discussion. The basis of such judgments is the currently 
available opportunity and perspective of management in choosing alternative ways to achieve efficiency in entrepreneurial (production) 
activities under conditions of general digitalization. Conclusion. The fundamental factor of the organization development has been 
identified – sustainability, consisting of separate components representing a common understanding of the possibility.

Key words: development, diversification, efficiency, system stability, growth drivers
for citation: Abramov D.V. Choosing efficient production diversification in digitalization conditions. Newsletter of North-

Caucasus Federal University. 2023; 5 (98). С. 7–14. (In Russ.). https://doi.org/10.37493/2307-907X.2023.5.1 
Conflict of interest: the authors declare no conflicts of interests.
The article was submitted 25.05.2023; 
approved after reviewing 01.06.2023; 
accepted for publication 14.12.2023.

Введение / Introduction. Тенденции современного мира обусловлены дисбалансом глобаль-
ного уровня с высоким темпом трансформации, которые вызваны влиянием всепоглощающей 
цифровизации всех аспектов жизни.

Сопровождаются данные события на общем фоне корреляции вектора развития отраслей 
экономического сообщества, кооперации смежных бизнесов появлением социально ориентиро-
ванных проектов. И при этом на всех торговых площадках наблюдается снижение покупательско-
го интереса и торговых транзакций, связанное с нестабильностью экономической системы.

Можно предположить, что данная экономическая ситуация представляется как «замкнутый 
цикл», однако не всё так односложно, поэтому требуются некоторые уточнения.

Имеющаяся на сегодняшнее время проблематика управления развитием организации лю-
бого уровня уже достаточно проработана, и уместно упомянуть о значительном вкладе таких 
учетных, как И. Ансофф, Д. Барни, Д. Кай, Р. Грант, X. Итами, Д. Коллис, Т. Левитт, С. Монтго-
мери, М. Портер, Г. Пизано, К. Прахалад, А. Смифи, Ч. Сноу, А. Стрикленд, Д. Тиса, А. Томпсон,  
Дж. Фэй, Л. Хребиньяк, Г. Хэмел, Э. Шуэн. Следует пояснить, что ранее стартегическое управле-
ние и диверсификация могли быть изучены только со стороны укрепления конкрентноспособно-
сти среди равных, сокращения уровня рисковых операций. Однако на текущий момент необходим 
более свежий взгляд, орентированный на сохранение устойчивости организации в эпоху динамич-
ного развития событий, определяющих целый комплекс мероприятий. Требуется более глубокий 
анализ теоретических основ управления развитием организации, дополнение понятийного аппа-
рата целеполагания, проработка выбора видов и методов внедрения стратегии диверсификации. 

Отсюда цель работы – расширение границ теоретико-методических основ стратегического 
управления; требуется проработка современных и действенных методов внедрения диверсифика-
ции и интеграции.

В научной литературе выделяют следующие типы производственной диверсификации, схе-
матично представленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Существующие производственные виды диверсификации производственного сектора /  
Existing production types of diversification of the production sector
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Предлагается более полно ознакомится с видами и подвидами диверсификации, раскрыты-
ми в таблице 1 [1; 2].

Таблица 1 
Подвиды диверсификации / Subspecies of diversification

№ 
п/п Вид Направление [1; 2] Суть [1; 2] Особенности Примечание

1

В
ер

ти
ка

ль
на

я

Контроль за всем 
производственным 
процессом / этапами: 
от сырья до готовой 
продукции

Создание собствен-
ных входов (прямая 
диверсификация) и 
выходов (обратная 
диверсификация) при 
создании стоимости 
по товарам услугам 
производителя.

По прямой схеме – 
укрепление пози-
ций предприятия 
по дистрибуции и 
продажам готовой 
продукции.

Высокий уровень 
маржи у оптовых и 
розничных сетей.
Сокращение зави-
симости от оптовых 
закупок (на цены 
производителя со 
стороны торговых 
сетей); 
Наличие достаточ-
ных ресурсов (фи-
нансовых, кадровых 
и т. д.) у промышлен-
ного предприятия

По обратной схе-
ме – контроль над 
поставкой сырьевых 
ресурсов путем их 
производства

Обратная при ситу-
ации:
• дорогое приобре-

таемое сырьё;
• ненадёжность 

поставки;
• требуется усиле-

ние позиций сни-
жением стоимости 
продукции

2

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая Производство допол-
нительных парал-

лельных продуктов 
или услуг к суще-
ствующей линейке 
продуктов (услуг).

Имеющийся на 
предприятии техни-
ческий, маркетинго-
вый и финансовый, 
экосистемный опыт 

Актуальна по 
новым продуктам, 
не связанным или 

связанным косвенно 
с выпускаемыми.

Проводить сегмен-
тирование выпуска-
емой продукции.  
Прирост доли рынка; 
сокращение рисков 
с продажей (шире 
выбор)

3

Ко
нц

ен
тр

ич
ес

ка
я Направлена на рас-

ширение портфель-
ных продуктов

Стратегия связанной 
диверсификации

Доп. товары 
(услуги); 
пополнение ассорти-
мента новинками; 

4

Ко
нг

ло
ме

ра
тн

ая
 

Расширение ассор-
тимента новыми 

продукциями

Не имеет отношения 
к применяемой ком-
панией технологии

Развитие нового 
направления бизнеса 

> доступ к новым 
потребителям

Снижение фокуса; 
необъективные ре-
шения; 
рост инвестиционно-
го пакета; 
проф. специалисты;

5

С
ме

ш
ан

на
я Портфель с раз-

носторонними акти-
вами связанного и 

несвязанного видов

Распределение ре-
сурсов предприятия 
между различными 

направлениями.

Распределение 
рисков по отраслям / 
сферам.
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В целом в текущей экономической ситуации диверсификационные процессы представля-
ются следующим образом. Диверсификация – это стратегия развития предприятия, строго ори-
ентированная менеджментом на определение вложения инвестиционного капитала в развитие 
многопрофильного бизнеса в условиях внешнего ограничения и давления, с одной стороны, и 
государственной поддержки – с другой. Основным мотивом такого управленческого решения ме-
неджмента является намерение обрести выбор множественного спектра новых технологий циф-
рового характера комплектующих (поставщиков сырья) и возможность определения видов про-
дукции (в виде товаров или услуг), перспективных рынков сбыта. 

Материалы и методы / Materials and methods. Базовым исходным кодом данной работы 
являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам диверсификации и 
интеграции как формы обеспечения стратегических ориентиров управления предприятием.

В данной работе в качестве методологической основы применялись принципы системного 
подхода к исследованию глобальных социально-экономических процессов, позволяющие выя-
вить проблематику, слабые места, малоизученные вопросы.

Также использованы инструменты экономико-статистического и сравнительного анализа, 
а также ряд частнонаучных методов (графический, табличный, контент-анализ) с целью опреде-
ления перспективных направлений и выявления новых возможностей и путей преодоления (ис-
ключения) рисков, достижения указанных целей посредством развития и дальнейшей динамики 
прироста организации или выбора устойчивой экономической системы, способной преодолевать 
внешние раздражители.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. На 
данный момент, исходя из позиций политико-экономических условий и тенденции изоляции со-
циально ориентированных мировых держав, важно отметить следующее: 

1)  устойчивое развитие производственного комплекса страны, в условиях необходимо-
сти нового шага к индустриализации национальной экономики, по вынужденной меры 
имортозамещения, выбывших сегментов, носит актуальный характер; 

2)  диверсификация как способ защиты и снижения рисков с учетом наличия (укрепления) 
или снижения риска потери производственных, кадровых, финансовых и других ре-
сурсов представляет собой одну из главных предпосылок обеспечения эффективности 
за счёт устойчивости развития;

3)  вразрез популярному мнению, что в обеспечении устойчивого развития производ-
ственных комплексов ключевую роль определяют инновационная и инвестиционная 
деятельность, автор придерживается мнения превосходства кадрового потенциала в 
процессе обеспечения устойчивого развития предприятий. 

В настоящее время аналитическое мышление открывает доступ к имеющимся в научной 
среде подходам к достижению устойчивого развития (таблица 2).

Таблица 2 
Раскрытие подходов к достижению устойчивого развития / 
Disclosure of approaches to achieving sustainable development

Подход Суть Конечная цель
Коммерческий Понижение уровня влияния внутренних 

и внешних факторов в рамках решения 
проблематики роста прибыли (А. Г. Коря- 
ков, Е. В. Худякова, В. И. Бариленко) [3]

Улучшение производственно- финансо-
вого потока. 

Антропоцентриче-
ский 

Обеспечить равенство и благополучие в 
коллективе. В рамках делового обще-
ния можно назвать такой подход, как 
кадрово-организационный (Кандаурова 
Д. С.) [4]

Сохранение стабильности существу-
ющего общества, культурного капи-
тала, сокращению конфликтов между 
людьми (работниками предприятия), 
обеспечению справедливого распреде-
ления ресурсов между ними.
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Подход Суть Конечная цель
Экологический  Тщательно изученный (выверенный) и 

внедрённый технологический процесс 
безопасного производства, утилизации 
отходов, транспортировки, которые 
задекларированы как допустимые по 
экологическим нормам и не вызывают 
подрыва окружающей среды.

Сбалансированный подход стабильного 
получения прибыли с соблюдением 
природоохранных норм обеспечения 
экологической безопасности. 
Стокгольмская конференция ООН по 
окружающей среде (1972 г).

Интегральный Включают в себя все вышеперечислен-
ные подходы. 
Решение правительства РФ о введении 
цифрового рубля / digital ₱.

Достижение устойчивости за счёт 
сбалансированного равновесия процес-
сов, позитивно отражающих конечный 
результат в виде прибыли.

Автор данной статьи придерживается мнения о необходимости интегрального подхода, так 
как он напрямую может правильно распределить риски и компенсировать неудачи более высоки-
ми экономическими результатами другого сектора. Кроме того, очевидные шаги правительства 
РФ и задачи, которые ставит президент РФ в своих ежегодных обращениях Федеральному со-
бранию [5], указывают на комплекс мероприятий, в которых имеет место перспектива создания 
экономического плацдарма для формирования дальнейшего роста и развития.

И здесь важно выделить, что реализация стратегии диверсификации при выборе интеграци-
онного пути приемлема и экономически оправдана при внедрении цифровых технологий. Немного 
углубляясь в терминологию, стоит указать, что цифровизация – это цифровая трансформация: 

1) в первую очередь системы государственного управления, устраняющая бюрократиче-
ские барьеры между государственными органами; 

2) государственного сектора экономики (национальные предприятия, ОПК);
3) всех отраслей и экономики, госсектора, коммерческих структур и частных компаний и 

населения страны.
По последнему тезису стоит уточнить, что данный процесс трансформации коснулся не 

только телекоммуникационного сектора и сфер экономики, но и всех сфер жизни населения (об-
разование, медицина, экономика и прочие). 

Первые существенные шаги были предприняты начиная с предоставления государствен-
ных услуг в электронном формате и наращивания ведомственных кросс-функциональных кана-
лов связи (с декабря 2009 года). В коммерческом блоке – появление и развитие маркетплейсов.

Второй – даже не шаг, а толчок – мы получили в момент изоляции при распространении 
CoVID-19: системы здравоохранения и образования требовали быстрой перестройки системы ра-
боты на цифровом уровне (с марта 2020 года).

Коммерческий блок: повышение значимости ПВЗ, организации доставки на дом. Затем на 
данный путь перестроились и другие магазины.

На третьем шаге – одновременное усиление взаимоуважительных отношений в странах 
ШОС (SCO), в которых «сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенци-
ал» [6], постоянный прирост участников БРИКС + (BRICS PLUS), АТЭС (APEC), что составляет 
более 80 % производств мира, участие в более чем 50 % энергобезопасных сделок в экономиче-
ском сообществе на протяжении последних 8 лет. И это всё на фоне принятия 10-го пакета санк-
ций ЕС в отношении России (14.02.2023). Наблюдая за этим, заметим, как начинают выстраива-
ются цифровые коммуникации и связи на всех уровнях и между всеми участниками государства. 
В том числе и на новых территориях РФ: Запорожской и Херсонских областях, территориях ДНР 
и ЛНР (с 1 ПГ 2022 года). Представляю графическую визуализацию (рис. 2). В целях развития 
мысли данного направления, отмечу что именно в данных субъектах активно развивалась методи-
ка, применённая в период вспышки пандемии CoVID-19 (март 2020 – сентябрь 2022) активизации 
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волонтёрского движения в социальных проектах, коммерческого блока и передачи части функций 
от сектора G2C к V2C, что сгенерировало повышенный интерес, возможность развития и упоря-
дочивания связей B2C образования (малого производства).

Рис. 2. Цифровые кросс-функциональные связи / Digital cross-functional connections

В научной литературе сейчас можно найти много информации о взаимодействии бизнеса 
с государственными учреждениями, службами и агентствами (цифровое общение с ФНС, ФТС). 
Но хотелось бы отметить, что со временем взаимодействие государственного сектора с населени-
ем начнёт сокращаться и часть функций цифрового общения на себя могут взять и волонтёрские 
движения, зарегистрированные некоммерческие общественные общества и движения (на схеме 
обозначены как V2C). Уже этот факт можно рассматривать как социальное цифровое кросс-функ-
циональное взаимодействие при поддержке и контроле государственных структур. И это важно, 
так как, по мнению автора, в ближайшие пять-семь лет это должно повлечь за собой и наращи-
вание интеграционных процессов бизнеса в работе с клиентами: сначала в сфере услуг, затем и в 
товарной категории.

Вскоре при описанных событиях бизнес осознает, что устойчивое развитие предприятий и 
корпоративной среды предполагает интеграционный подход в реализации диверсификации и без 
расширения цифрового поля в условиях постоянного воздействия внешних факторов просто не 
обойтись, в противном случае есть риск, что проект будет неперспективен и обречён не просто на 
«роли второго плана», а на роли «эпизодического характера». Следовательно, имеются серьёзные 
опасения недобора доли рынка (клиентов / продаж), в конечном итоге операционной прибыли. 

При положительном решении менеджмента запуска цифровой платформы в рамках реали-
зации (перехода / трансформации) стратегии диверсификации, можно будет наблюдать укрепле-
ние устойчивости предприятия: способность сохранения целостности и оперативности решений, 
адаптивности процессов к изменениям, независимости каналов (поставок сырья / сбыта) за счёт 



13

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

крепких внутрисистемных связей. Но в любом случае с определённой частотой для направления 
/ сферы бизнеса требуются тщательная диагностика и анализ данных для запуска корректировоч-
ных пакетов в систему при необходимости.

Заключение / Conclusion. На сегодняшний момент при острых факторах внешнего воздей-
ствия, по мнению автора, самым надёжным способом повысить устойчивость организации явля-
ется диверсификация. По сути, это выглядит как перспектива менеджмента в выборе альтернатив-
ных путей достижения эффективности в предпринимательской (производственной) деятельности 
при условиях общей цифровизации, которые предоставляют возможности интернационального 
экономического сотрудничества.

При этом требуется сохранение тонких сбалансированных решений и по развитию бизне-
са, и в процессе построения устойчивости к внешним раздражителям [5] c точки зрения потен-
циальной эффективности систем. Нивелирование рисков и приобретение свойств устойчивости 
и есть умение гибкой трансформации в зависимости от постоянно меняющихся данных внешних 
факторов: условий рынка (санкций), сокращения списка поставщиков, новых тенденций глобаль-
ной цифровизации.

Конечно, выбор правильного типа диверсификации зависит в целом от множества факто-
ров, в том числе и в первую очередь от внутреннего состояния ресурсов и способностей / навыков 
и компетенций персонала.

Однако принятие интегральной модели в настоящее время выглядит более привлекательно, 
если упор на повышение эффективности организации сделан на платформе устойчивости, при 
которой внешние и внутренние раздражители сведены к нулевому значению. В дальнейшем такая 
эффективность перейдет в качественное свойство, способность достигать поставленных целей в 
условиях новых, еще не известных и не изученных «экономических помех».

Смело будет заметить, что в той или иной форме, многие компании поневоле – в связи с 
происходившим в 2020–2022 годах – уже приняли стратегию развития, основанную на диверсифи-
кационном подходе. Влияние внешних угроз и встречного ответа на распространение CoVID-19, 
наравне с увеличением пакета санкций «западных партнёров», привели к снижению покупатель-
ской способности, а следовательно, к сокращению производства, что подтолкнуло многие компа-
нии к проведению диверсификации и внедрению новых видов товаров и услуг, открытию новых 
каналов реализации интренет-торговли.

Таким образом, «эпидимологический кризис» сработал как лакмусовая бумажка, в процес-
се замера уровня устойчивости всех компаний и организаций. Оголил слабые места или недостат-
ки, позволил перестроить работу в общем векторе предложений от Минцифры, но многих привел 
и к ликвидации. 

Данные факты позволяют всем экономическим системам задуматься не о сиюминутном 
обогащении, а о получении стабильной прибыли в долгосрочной перспективе, с прицелом интер-
национального взаимодействия со странами, придерживающимися ценностей таких экономиче-
ских союзов, как БРИКС (BRICS), ШОС (SCO), АТЭС (APEC). Кроме того, мы видим, что между-
народная кооперация здравого смысла всё больше приобретает форматы со знаком «+» («PLUS»), 
что не может остаться незамеченным другими экономическими системами. 

Это также подводит нас к мысли о постоянной необходимости приверженности концепции 
«кайзен» – непрерывного улучшения всех процессов и не исключает, а только дополняет мысль о 
том, что диверсификацию можно рассматривать как фактор развития и повышения устойчивости 
за счёт гибкости на рынке.
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Введение / Introduction. Одним из важных направлений поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации является предоставление государством возмож-
ности открытия и ведения хозяйствующими субъектами бизнеса на определенных территориях, 
где для них действуют льготы в области налогообложения и арендной платы [1]. В соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего раз-
вития в Российской Федерации», в стране определено 89 таких субъектов со специфической ор-
ганизацией ведения бизнеса. 

Исходя из положений этого закона территория опережающего развития (ТОР) – часть тер-
ритории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное 
образование, и (или) акватории водных объектов, на которых в соответствии с решением Пра-
вительства установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обе-
спечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Важ-
ное место в структуре ТОР принадлежит территориям, делающим акцент на социально-экономи-
ческом развитии в ареалах их действия. Особая роль при этом отводится созданию территорий 
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опережающего развития в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федера-
ции (моногородах), включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Феде-
рации. По состоянию на 1 мая 2023 года в этот перечень включено 323 монопрофильных му-
ниципальных образования. Создано 80 территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) на их базе со сроком существования (определенном на дату создания) 10 лет 
(Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г. № 1346 срок их суще-
ствования продлен еще на 2 года.). 

На данных территориях опережающего развития в моногородах осуществляют свою де-
ятельность резиденты, заключившие соглашения с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований, 
которые одновременно должны соответствовать требованиям статьи 34 указанного Федерального 
закона, а также пунктам 4–7 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации:

Основополагающими среди них являются следующие:
• регистрация юридического лица осуществлена на территории монопрофильного му-

ниципального образования Российской Федерации (моногорода);
• деятельность юридического лица осуществляется исключительно на территории мо-

нопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода). 
При наличии обособленных подразделений они должны быть расположены на других 
территориях опережающего социально-экономического развития;

• юридическое лицо реализует на территории монопрофильного муниципального обра-
зования Российской Федерации (моногорода) инвестиционный проект, отвечающий 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; 

• юридическое лицо является коммерческой организацией, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, финансовых организаций, в том 
числе кредитных и страховых организаций и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;

• юридическое лицо на дату включения в реестр резидентов территорий опережающего 
развития не является градообразующей организацией монопрофильного муниципаль-
ного образования Российской Федерации (моногорода);

• юридическое лицо не является дочерней организацией градообразующей организации 
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода);

• организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных нало-
говым законодательством (единый сельскохозяйственный налог и упрощенная систе-
ма налогообложения). При применении специальных налоговых режимов она утратит 
право воспользоваться льготой по налогу на прибыль;

• организация не является участником консолидированной группы налогоплательщи-
ков;

• организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа;
• организация не является участником реализации региональных инвестиционных про-

ектов.
По своему сущностному содержанию и роли в механизме формирования ТОСЭР они могут 

быть разделены на 2 группы, обозначаемые как «предписывающие» и «исключающие». Уровне-
вая группировка данных положений приведена на рис. 1.

Как видно, четыре требования потенциального резидента ТОСЭР являются предписываю-
щими и шесть исключающими.

Важное значение в развитии ТОСЭР, в контексте достижения целей, заложенных в идее их 
создания наряду с бизнес-проектированием играет систематическая мониторинго-аналитическая 
деятельность в уже функционирующих субъектах такого типа по алгоритму «формирование – ин-
вестиционная деятельность – результаты».
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Рис. 1. Структурная схема требований к резидентам ТОСЭР в соответствии с федеральным 

законодательством / Structural scheme of requirements for residents of territories of advanced socio-economic 
development in accordance with the federal legislation of territories of advanced socio-economic development

В связи с этим в качестве примера ниже рассматривается динамика развития сформирован-
ной на территории Ставропольского края структуры данного типа [2].

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. 
№ 1606 «О создании территории опережающего социально-экономического развития “Невинно-
мысск”» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края начала создаваться такая структура. 18 января 2018 года между Министер-
ством экономического развития Российской Федерации, Правительством Ставропольского края и 
администрацией города Невинномысска заключено соглашение о создании на территории муни-
ципального образования городского округа – города Невинномысска – территории опережающего 
социально-экономического развития «Невинномысск».
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Формирование резидентуры данной зоны за рассматриваемый период характеризуется сле-
дующими данными: по состоянию на первый квартал 2023 года между министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края, администрацией муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска – и инвесторами заключено 40 соглашений об осуществлении де-
ятельности на территории ТОСЭР, в том числе в 2018 году – 5 соглашений, в 2019 году – 5, в 2020 
году – 17, в 2021 году – 4, в 2022 году – 11. (За этот же период 2 соглашения было расторгнуто.)

Базовая система льгот для резидентов включает в себя четыре основных блока, представ-
ленных на рисунке 2. 

Рис. 2. Льготы для резидентов ТОСЭР «Невинномысск» / 
Benefits for residents of the territory of advanced socio-economic development «Nevinnomyssk»

I.  Ставка по налогу на прибыль первые 5 лет реализации инвестиционного проекта – 5 %,  
далее – 10 % (Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвести-
ционной деятельности в Ставропольском крае»);

II.  Ставка по налогу на имущество – 0 % (Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г.  
№ 44-кз «О налоге на имущество организаций»);

III.  Ставка по налогу на землю – 0 % (решение Думы города Невинномысска от 28 февраля 
2018 г. № 235-27 «О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 
28 сентября 2011 г. № 97-8 «О земельном налоге»);

IV.  Плата за аренду земельных участков составляет 0,01 % от кадастровой стоимости зе-
мельного участка (постановление администрации города Невинномысска от 16 мая 
2018 г. № 600 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город-
ского округа – города Невинномысска, и предоставленные в аренду без торгов»).

Наряду с этим приняты и специальные решения, предусмотренные к реализации на этой 
территории. Так, для обеспечения развития ТОСЭР «Невинномысск» расширен перечень видов 
экономической деятельности, в рамках которых возможно осуществлять деятельность в качестве 
резидента; с 5,0 млн руб. до 2,5 млн рублей снижен минимальный объем капитальных вложений, 
с 20 до 10 единиц снижено минимальное количество создаваемых рабочих мест, введен режим 
получения земельных участков без торгов.
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Резидентами ТОСЭР «Невинномысск» реализуются инвестиционные проекты с общим 
объемом инвестиций 25,5 млрд рублей, объемом капитальных вложений 20,6 млрд рублей (без 
НДС) и созданием 9,9 тыс. рабочих мест. Объемы освоенных инвестиций и капитальных вложе-
ний за рассматриваемый период приведены в таблице 1.

Как видно по состоянию на 01.01.2023 года, объем освоенных инвестиций составил  
11,9 млрд рублей, а объем капитальных вложений – 10,8 млрд рублей. Это свидетельствует о том, 
что резидентами ТОСЭР «Невинномысск» уже реализовано инвестиционных проектов на 46,7 % 
от запланированного объема, а размер капитальных вложений составил 52,4 % от плана.

Таблица 1 
Показатели инвестиционной деятельности резидентов ТОСЭР «Невинномысск», 

2018-2022 гг., млн рублей / Indicators of investment activity of residents of the territory of advanced 
socio-economic development «Nevinnomyssk», 2018–2022, million rubles

Годы Объем освоенных 
инвестиций

Объем капитальных 
вложений Объем выручки

2018 1 444,55 1 346,25 118,16
2019 1 418,06 777,5 2 306,71
2020 1 016,53 910,09 4 214,18
2021 3 713,23 3 999,88 6 869,32
2022 4 347,12 3 801,92 11 175,67

2018–2022 11 939,49 10 835,64 24 037,14

На эту дату объем выручки, полученной резидентами ТОСЭР «Невинномысск» составил 
24,0 млрд рублей. При этом в течение всего анализируемого периода наблюдается рост выруч-
ки, который в основном связан с увеличением количества инвесторов, осуществляющих деятель-
ность на данной территории.

Важной характеристикой функционирования территорий, ориентированных на социаль-
но-экономическое развитие, является показатель создания новых рабочих мест в моногородах, где 
реализуются новые инвестиционные проекты. Резидентами ТОСЭР «Невинномысск» по состоя-
нию на 01 января 2023 года уже создано 3 957 рабочих мест, в том числе: в 2018 г. – 214, в 2019 г. –  
258, в 2020 г. – 230, в 2021 г. – 382, в 2022 г. – 2 885.

Следует отметить, что на создание и функционирование ТОСЭР «Невинномысск» бюджет-
ных средств не выделялось. Вместе с тем льготы, предоставленные резидентам, являются выпа-
дающими доходами бюджетов, и их объем можно рассматривать как поддержку бизнеса со сторо-
ны государства, направленную на стимулирование реализации новых инвестиционных проектов 
на определенной территории. Только за последние три года этот объем составил по налогу на 
прибыль организаций и по налогу на имущество организаций свыше 370 млн рублей (таблица 2).

Таблица 2 
Объем льгот (изначально выпадающие доходы краевого бюджета), предоставленных резидентам 

ТОСЭР «Невинномысск», 2020–2022 гг., млн рублей / The volume of benefits (initially falling revenues 
of the regional budget) provided to residents of the territory of advanced socio-economic development 

«Nevinnomyssk», 2020–2022, million rubles

Годы
Количество резидентов Налог на при-

быль органи-
заций

Налог на 
имущество 

организаций
Всего

всего воспользовались 
льготами

2020 27 6 102,026 6,570 108,596
2021 30 12 129,270 13,423 142,693
2022 41 20 82,423 36,505 118,928

2020–2022 98 38 313,719 56,498 370,217
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По нашему мнению, нельзя истолковывать предоставляемые льготы как финансовые по-
тери бюджетов, поскольку резидентами создается новый бизнес, налоговые поступления от ко-
торого планируются позднее. После начала функционирование бизнеса на территории ТОСЭР 
в первые 5 лет начинают выплачиваться денежные средства в бюджет по налогу на прибыль от 
реализуемого инвестиционного проекта в размере 5 %, а далее – 10 %, что, по сути, уже является 
дополнительным поступлением финансовых ресурсов от вновь созданных бизнес-проектов.

Следует отметить, что те резиденты, которые применяют специальный налоговый режим 
(единый сельскохозяйственный налог и упрощенная система налогообложения) утрачивают пра-
во воспользоваться льготой по налогу на прибыль. Из зарегистрированных в качестве резиден-
тов ТОСЭР «Невинномысск» по состоянию на 31 декабря 2022 года 41 налогоплательщик: 11 
налогоплательщиков – применяют специальный налоговый режим в виде упрощённой системы 
налогообложения, а 30 – используют общую систему налогообложения. (Из 11 новых резидентов, 
заключивших соответствующие соглашения в 2022 году, 6 находятся на общей системе налогоо-
бложения, 5 – на упрощённой системе налогообложения.) Вхождение новых резидентов с разны-
ми системами налогообложения в ТОСЭР «Невинномысск» (практически в равных пропорциях 
в 2022 году) может свидетельствовать о том, что, несмотря на неполучение льготы по налогу на 
прибыль резидентами, применяющими упрощенную систему налогообложения, им достаточно 
преференций, получаемых от государства и муниципалитета на указанной территории. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, создание территорий такого типа придаёт новый 
импульс развитию моногородов и открывает новые перспективы для их социально-экономическо-
го развития.

Приведённые показатели деятельности ТОСЭР свидетельствуют о позитивных результатах 
в решении поставленных задач социально-экономического развития уже на начальном этапе ее 
функционирования, и целесообразности таких форм бизнес-процессов.
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Аннотация. Введение. Повсеместная цифровизация приводит к созданию новых технологий. На современном 
этапе искусственный интеллект внедрен во все сферы общественной жизни: образование, медицину, машиностроение и 
сельское хозяйство. Компании-разработчики продуктов на базе искусственного интеллекта обещают автоматизировать 
все виды задач, которые ранее считались исключительно сферой человеческого творчества и рассуждений: от написания 
текстов до создания графиков, обобщения и анализа данных. Несмотря на все поразительные достижения в области искус-
ственного интеллекта и других цифровых инструментов за последнее десятилетие, их успехи в улучшении благосостояния 
населения остаются под вопросом. Цель. Оценка влияния развития новой языковой модели GPT-3.5 на экономику. Материа-
лы и методы. Исследование построено на анализе трудов отечественных и зарубежных экономистов в сфере искусственно-
го интеллекта. При проведении исследования использованы три вида методов: теоретические, практические и специальные. 
Методологическую основу составляют теоретические способы исследования. Результаты и обсуждение. В ходе работы 
проведен анализ функционирования ChatGPT в настоящее время. Проведена оценка текущего состояния рынка продуктов, 
основанных на технологии искусственного интеллекта. Проанализированы преимущества и недостатки новой языковой 
модели GPT-4. Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что ChatGPT способен 
стать мощным драйвером развития цифровой экономики. Новая языковая модель не лишена недостатков в виде устарев-
шей информационной базы. Несмотря на это, чат-бот нового поколения приобретает возможность распознавания речи и 
графических изображений. 
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Abstract. Introduction. Widespread digitalization leads to the creation of new technologies. At the present stage, artificial 
intelligence has been introduced into all spheres of public life: education, medicine, mechanical engineering and agriculture. AI-
powered product companies are promising to automate all sorts of tasks that have been previously considered exclusively the realm of 
human creativity and reasoning, from writing texts to creating graphs, summarizing and analyzing data. Despite all the astonishing 
advances in artificial intelligence and other digital tools over the past decade, their success in improving the well-being of the population 
remains in question. Goal. Assessment of the impact of the development of the new GPT-3.5 language model on the economy. Materials 
and methods. The study is based on the analysis of the works of national and foreign economists in the field of artificial intelligence. 
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During the study, three types of methods were used: theoretical, practical and special. The methodological basis is the theoretical 
methods of research. Results and discussion. In the course of the work, an analysis was made of the functioning of ChatGPT at the 
present time. An assessment of the current state of the market for products based on artificial intelligence technology was carried out. 
The advantages and disadvantages of the new GPT-4 language model are analyzed. Conclusion. Based on the results of the study, we 
can conclude that ChatGPT can become a powerful driver for the development of the digital economy. The new language model is not 
without drawbacks in the form of an outdated information base. Despite this, a new generation of chatbots is gaining the ability to 
recognize speech and graphic images.
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Введение / Introduction. ChatGPT представляет собой большую языковую модель, для тре-
нировки которой используются новые методы обучения. Чат-бот работает в диалоговом режи-
ме и обрабатывает запросы на естественных языках. Благодаря возможности обучения чат-бот 
способен анализировать большие данные и составлять прогнозы. Существует также определение 
ChatGPT как инструмента обработки естественного языка, который позволяет пользователю не-
посредственно общаться с чат-ботом. В данном случае новая технология рассматривается в каче-
стве инструмента беседы, а не собеседника.

Наиболее верным определением считаем: ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained 
Transformer – «генеративный предварительно обученный трансформер») представляет собой циф-
ровой чат-бот, основанный на технологии искусственного интеллекта (ИИ) [1]. В рамках выбран-
ного определения ChatGPT отождествляется с реальным человеком за счет активного участия в 
обсуждениях и быстрой генерации ответов. Основой признается искусственный интеллект, под-
разумевающий способность цифровых систем выполнять творческие и интеллектуальные функ-
ции, традиционно признанные человеческими. Первое упоминание искусственного интеллекта 
произошло в 1956 году в рамках летнего семинара, организованного на базе Дартмут-Колледжа 
в Соединенных Штатах Америки. С тех пор определение «искусственный интеллект» претерпе-
ло эволюционные изменения. Изначально ИИ считался способностью цифровых компьютеров 
решать задачи, ассоциирующиеся с высокоинтеллектуальными возможностями человека [2]. Ис-
кусственный интеллект стал основой исследований американского информатика Джона Маккар-
ти, который в своих трудах определил технологию как разрабатывающую машины с разумным 
поведением. По мнению американской ученой Элейн Рич, ИИ – это наука о том, как научить 
компьютеры делать что-то, в чем на данный момент человек успешнее [3].

В настоящее время искусственный интеллект объединяет в себе несколько научных на-
правлений: нейронные сети, машинное обучение, обработку естественного языка, когнитивные 
вычисления, компьютерное зрение. Популярным направлением, напрямую связанным с ChatGPT, 
признается обработка естественного языка. Согласно прогнозным значениям доходы от мирового 
рынка обработки естественного языка увеличатся к 2026 году на 20,3 % (рисунок 1) [4].

Стремительный рост обусловлен презентацией ChatGPT американской компанией Open AI 
в конце ноября 2022 года. Инновация приобрела популярность за счет конкурентного преимуще-
ства над другими цифровыми продуктами на основе искусственного интеллекта. В дальнейшем 
есть риск частичной замены ресурсов человеческого мозга на ChatGPT ввиду мгновенного ответа 
на вопросы с учетом предыдущих разговоров.

Такая функция доступна ввиду последовательного обучения искусственного интеллекта. 
В 2023 году ИИ способен анализировать предыдущий опыт и воспользоваться им для решения 
существующей проблемы. Недостатком выступает отсутствие возможности создания нескольких 
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навыков одновременно. Это явление получило название «катастрофического забывания», в рам-
ках которого нейронные сети могут достичь совершенства только в одной задаче. На современном 
этапе исследованиями в области последовательного обучения занимаются такие компании, как 
NNaisense, SwiftKey и Microsoft Research.

 
Рис. 1. Доходы от мирового рынка обработки естественного языка, % / 

Revenues from the global natural language processing market, %

Вторым преимуществом ChatGPT является возможность искусственного интеллекта про-
ходить обучение с подкреплением. Такой вид обучения позволяет алгоритмам не только выйти за 
пределы распознавания образов, но и найти новые и наиболее оптимальные способы завершения за-
дачи. На современном этапе этот способ разрабатывается программой ApphaGoDeepmind (Google). 
Зачастую эта технология ограничивается отраслями образования, видеоигр и робототехники. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Методологиче-
скую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных экономистов в сфере 
искусственного интеллекта. При проведении исследования использованы три вида методов: тео-
ретические, практические и специальные. Теоретическая основа работы включает методы анали-
за, индукции, классификации и системный подход. Практический метод заключается в сравнении 
существующих продуктов, основанных на технологии искусственного интеллекта. Специальный 
метод – метод контент-анализа, заключающийся в исследовании текстов и документов, представ-
ленных в российской и зарубежной практике. Также в работе представлены логический подход к 
оценке экономических явлений и монографический анализ. В качестве информационной основы 
исследования выступают статистические данные о функционировании ChatGPT.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. 
ChatGPT основан на языковой модели американской компании OpenAI – GPT-3.5 – улучшенной 
версии модели GPT-3. В марте 2023 года была выпущена новая языковая модель GPT-4 для тести-
ровщиков и владельцев премиум-подписки ChatGPTPlus. Основные преимущества новой модели 
заключаются в следующем:

• GPT-3 содержит 175 миллиардов параметров и GPT-4 может содержать до триллиона 
параметров;

• благодаря новой технологии возможно создание более естественного текста;
• GPT-4 способна на решение нескольких задач одновременно;
• новая языковая модель позволит обработку изображений.
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Несмотря на несовершенства GPT-3, по данным OpenAI, ChatGPT приобрел 1 миллион 
пользователей всего через 5 дней после запуска в ноябре 2022 года. По оценкам экспертов, в 
январе 2023 года число активных пользователей ChatGPT достигло 100 миллионов в месяц, что 
сделало его самым быстрорастущим приложением в истории. Приблизительно 13 миллионов 
уникальных посетителей использовали ChatGPT каждый день в январе 2023 года – показатель 
превысил значение декабря 2022 года в два раза. Результаты анализа количества пользователей 
нового чат-бота представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Посещение ChatGPT в период с 2022 по 2023 гг. / Visiting ChatGPT in the period from 2022 to 2023

Период Число посещений, млн Абсолютное 
изменение, млн

Относительное 
изменение, %

Ноябрь 2022 152,7 - -
Декабрь 2022 266 ↑ 113.3 ↑ 74,2
Январь 2023 616 ↑ 350 ↑ 131,58

Февраль 2023 1000 ↑ 384 ↑ 62,34
Март 2023 1600 ↑ 600 ↑ 60

Апрель 2023 1800 ↑ 200 ↑ 12,5

Популярность чата оправдана упрощенным поиском информации по сравнению с прочи-
ми информационными ресурсами. По данным Similarweb, за последние 30 дней сайт chat.openai.
com посетили примерно 1,8 миллиарда раз. Это на 180 % больше, чем в феврале 2023 года, когда 
он составлял 1 миллиард. И примерно в 7 раз больше, чем 266 миллионов посещений в декабре 
2022 года. Каждый посетитель ChatGPT просматривает в среднем 6,22 страницы за посещение.  
И каждый пользователь проводит на сайте в среднем 8 минут 32 секунды. Сравнение инновации 
с популярными веб-сайтами представлено в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей ChatGPT с популярными веб-сайтами / 

Comparative analysis of ChatGPT indicators with popular websites

Наименование 
веб-сайта

Количество 
посещений, млрд

Показатель 
отказов, %

Количество 
страниц 

за посещение

Средняя 
продолжительность 

посещения
ChatGPT 1,8 12,59 % 6,22 8 мин. 32 сек.
Google 83,9 28,51 % 8,62 10 мин. 39 сек.

Wikipedia 4,5 59,73  % 3,05 3 мин. 55 сек.
Yandex 3,3 24,23 % 9,23 9 мин. 24 сек.
Amazon 2,2 34,43 % 9,21 7 мин. 6 сек.

Стремительная популярность новой технологии заставила мировые компании задумать-
ся об экономическом эффекте инноваций. По данным глобальной интернет-платформы Semafor, 
Microsoft примет участие в раунде финансирования OpenAI наряду с другими венчурными фир-
мами, вложив 10 млрд долл., а оценочная стоимость создателя чат-бота в результате вырастет 
примерно до $29 млрд [5]. После того как инвестиция окупится, Microsoft получит 49 % акций 
OpenAI, другие инвесторы получат еще 49 %, а некоммерческая материнская компания OpenAI 
будет контролировать оставшиеся 2 % [5].

Рассмотрим уровень освоения ChatGPT в государственном и возрастном разрезах в соот-
ветствии с рисунком 2 и таблицей 3.
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Рис. 2. Процентное соотношение количества пользователей в государственном разрезе, % / 

Percentage of the number of users in the state context, %

Таблица 3 
Процентное соотношение количества пользователей в возрастном разрезе, % / 

Percentage of the number of users by age, %

Уровень владения ChatGPT
Возраст, лет

18–29 30–44 45–64 65+

Использовал в целях создания текстов 15 17 9 5

Видел текст, созданный другим пользователем, 
но не использовал самостоятельно 48 46 27 30

Никогда не видел и не использовал 20 31 55 59

Не уверены в своих навыках 17 6 8 6

ChatGPT пользуется популярностью среди молодых людей и средней возрастной катего-
рии. Совместно с возрастанием популярности появляется озабоченность о сохранении физиче-
ских рабочих мест. Технология GPT-3.5 вызывает споры о том, какое значение она может иметь в 
рабочем пространстве. Среди населения возникают опасения о снижении потребности в челове-
ческом участии в таких задачах, как написание и создание контента, анализ больших данных. Что-
бы лучше оценить потенциальные последствия ChatGPT, важно изучить текущее состояние авто-
матизации рабочих мест и создания рабочих мест. Согласно недавнему отчету Международной 
организации труда, в последние годы автоматизация стала основной причиной сокращения рабо-
чих мест [6]. Решением этой проблемы станет создание новых рабочих мест в технологическом 
секторе и других отраслях. Под угрозой также находятся лица творческих профессий: дизайнеры, 
копирайтеры и иллюстраторы [7]. Отметим, что специалисты в области экономики сохранят рабо-
чие места, так как технология GPT-3.5 в настоящее время не способна анализировать актуальные 
данные ввиду того, что статистическая информация доступна только до конца 2021 года.

Новый чат-бот ChatGPT способен повлиять на сокращение социального неравенства и со-
здание экономических возможностей. Это преимущество заключается в его способности взаимо-
действовать с людьми более естественным образом. Это может быть особенно полезно для тех, 
кто не имеет доступа к общественным благам. В качестве примера выделим кейс, в котором 

ChatGPT-3.5 может помочь людям в развивающихся странах общаться с жителями более 
развитых регионов. Это явление способствует возникновению возможности для экономического 
роста и социальной мобильности за счет предоставления доступа к ресурсам и информации.
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Возвращаясь к вопросу трудовых ресурсов, отметим, что GPT-3.5 также может быть ис-
пользован для создания рабочих мест и экономических возможностей, предоставляя доступ к 
внештатной работе. Житель развивающейся страны может использовать новую технологию для 
более естественного общения с потенциальными работодателями, что повысит их шансы на тру-
доустройство. Благодаря этому работодатели могут получить доступ к более широкому кадровому 
резерву со всего мира. Кроме того, ChatGPT может быть использован для преодоления цифрового 
разрыва, предоставляя доступ к образовательному контенту. Цифровое образование направлено 
на помощь жителям развивающихся стран в сфере приобретения новых навыков и знаний, необ-
ходимых им для достижения успеха в современной цифровой экономике.

В качестве основы успешного функционирования любого предприятия считаем принятие 
верных финансовых решений. Используя ChatGPT, лица, принимающие финансовые решения, 
могут приводить более обоснованные аргументы с большей точностью и скоростью. Новая тех-
нология может быстро и точно обрабатывать большие объемы данных, что дает преимущество в 
качестве инструмента для принятия финансовых решений. Отметим, что ChatGPT также может 
быть использован для выявления закономерностей в финансовых данных и раскрытия информа-
ции, которую в противном случае можно было бы упустить. Анализируя финансовые данные и 
входные данные на естественном языке, GPT-3.5 может выявлять тенденции и корреляции, кото-
рые используются для принятия более эффективных решений. 

В качестве основных преимуществ ChatGPT также выделим следующие:
• улучшение качества обслуживания клиентов банковского сектора посредством увели-

чения уровня понимания запросов граждан;
• сокращение затрат на производственные нужды в связи с автоматизацией и упрощени-

ем процессов;
• предоставление компании информации о клиентской базе, целевом рынке и подходя-

щей бизнес-стратегии.
Несмотря на то, что ChatGPT открывает новые возможности для экономической сферы, 

представим ряд рисков, на которые предстоит обратить внимание клиентам и владельцам компаний:
• вопрос кибербезопасности новой технологии остается нерешенным, в соответствии с 

этим не гарантировано отсутствие ложной информации при создании ответа на запрос;
• по мере того, как искусственный интеллект все более совершенствуется, становится 

все труднее обеспечить точность и актуальность данных, используемых для работы 
чат-бота.

Обобщая сказанное, отметим, что чат-боты, управляемые искусственным интеллектом, 
предлагают предприятиям множество преимуществ, включая автоматизированное обслужива-
ние клиентов и процессы продаж. Однако также существуют риски в виде неточных данных и 
вредоносного контента. Для предприятий важно взвесить потенциальные риски и преимущества 
ChatGPT, управляемых искусственным интеллектом, при рассмотрении вопроса об их использо-
вании в экономической составляющей.

Заключение / Conclusion. ChatGPT – мощный инструмент развития экономической систе-
мы. Технология GPT-3.5 может быть использована при принятии финансовых решений с наибо-
лее выгодным и эффективным исходом. На современном этапе искусственный интеллект внедрен 
во все сферы общественной жизни: образование, медицину, машиностроение, сельское хозяйство 
и т. д. Использование новых технологий зачастую оправдано минимальными временными затра-
тами. В дальнейшем планируется выпуск в широкое пользование новой языковой модели GPT-4, 
которая сможет повлиять на цифровую экономику в большей мере.
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Аннотация. Введение. В данной научной статье исследуется тема импортозамещения как инструмент развития 
экономики страны. В современных условиях, когда на мировом рынке происходят глобальные изменения, Россия сталкива-
ется с необходимостью сокращения зависимости от импорта и развития отечественного производства. Рассматривают-
ся различные аспекты импортозамещения, включая его понятия, влияющее на его развитие факторы и методы, которые 
могут быть использованы для стимулирования локализации производства. Материалы и методы исследований. В статье 
рассмотрены основные причины, вызвавшие необходимость импортозамещения в России, а также анализируются меры, 
предпринятые правительством для решения данной проблемы. Представлены анализ результатов проведенных исследова-
ний в этой области, а также рекомендации по дальнейшему развитию стратегии импортозамещения в России. Результаты 
исследований и их обсуждение. Основные результаты исследования показывают, что импортозамещение может стать 
ключевым фактором для развития экономики РФ, привести к увеличению местного производства, уменьшению зависимо-
сти от импорта и повышению экономической безопасности. Для достижения этих результатов необходимо рассмотреть 
различные меры стимулирования импортозамещения, такие как развитие национальных производственных возможностей, 
содействие инновационной деятельности, улучшение инфраструктуры и льготное налоговое регулирование. Заключение. 
Анализ приводит к выводу о том, что импортозамещение является эффективным инструментом развития экономики стра-
ны, но для его реализации необходима комплексная стратегия, которая учитывает как экономические, так и политические 
аспекты данной программы. 
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Введение / Introduction. В современном мире импортозамещение является одной из клю-
чевых стратегий, направленных на развитие экономики государства. Для многих государств оно 
является эффективным инструментом в достижении экономической стабильности и роста. Им-
портозамещение представляет собой процесс замены импортируемых товаров на аналогичные 
товары, произведенные внутри страны. Целью данной научной статьи является изучение эффек-
тивности импортозамещения в развитии экономики страны, анализ причин и последствий этого 
процесса, а также выявление основных факторов, влияющих на успешное внедрение импортоза-
мещения в экономику.

В целях увеличения эффективности политики импортозамещения государство стремится 
увеличить затраты на развитие высокорентабельных отраслей и усилить поддержку отечествен-
ных предприятий. Эта стратегия может привести к многим преимуществам, таким как создание 
новых рабочих мест, увеличение экспортной деятельности, развитие инновационных технологий 
и повышение уровня жизни населения. Однако политика импортозамещения также имеет свои 
риски и ограничения, и ее эффективность зависит от многих факторов, включая уровень развития 
экономики, наличие необходимых ресурсов и квалифицированной рабочей силы, а также полити-
ческих и правовых условий [1]. 

 Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от производства про-
стых товаров к производству высокотехнологичной продукции путем повышения уровня про-
изводства и развития технологий. Стратегия импортозамещения основана на развитии всего 
производства, повышении качества продукции, совершенствовании технологий и инноваций, ис-
пользуемых предприятиями. Это особенно верно для страны, где уровень производства отстает от 
уровня страны, с которой она взаимодействует [2].

Для России, с ее высокой зависимостью от импорта во многих сферах, импортозамещение 
является актуальной и важной задачей. В статье рассматривается вопрос о том, насколько эффек-
тивным является импортозамещение как инструмент развития экономики России, анализируются 
различные подходы к решению этой проблемы, их достоинства и недостатки, а также представ-
лены практические примеры успешного импортозамещения в стране. В результате исследования 
дается обоснованная оценка эффективности импортозамещения в контексте развития экономики 
России и приводятся соответствующие выводы и рекомендации.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. В рамках работы 
применялись общенаучные способы познания и экспериментально-теоретические методы. Ана-
лиз экономических условий необходим для определения текущей ситуации на рынке и выявления 
проблем, которые могут препятствовать реализации политики импортозамещения. Использова-
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ние статистических данных позволяет получить объективную картину экономического положения 
России и определить тенденции развития отдельных отраслей. Сравнение стоимости импорта и 
реализации товаров дает возможность определить, в каких условиях отечественное производство 
может быть выгоднее. Обзор литературы является необходимым для получения полной картины 
теоретических и эмпирических аспектов импортозамещения, которые могут быть применены в 
практике. Это позволяет выявить опыт других стран и использовать его в разработке собственных 
стратегий и планов.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. В связи 
со сложной геополитической обстановкой и санкционным давлением со стороны США и стран 
Европейского Союза внутренняя политика России обращена в сторону импортозамещения и про-
довольственной и прочей безопасности страны. После выхода из России компаний-импортеров, 
введения запрета на ввоз различных зарубежных товаров, проблема поставок отечественной про-
дукции на российский рынок стала особенно острой.

Именно в условиях доминирования негативных внешних и внутренних факторов влияния 
на экономику Российской Федерации роль государства в реализации стратегий импортозамеще-
ния имеет решающее значение и является гарантом конкурентоспособности, роста экономики и 
безопасности, а также технологического суверенитета в долгосрочной перспективе.

Российское правительство предприняло шаги по стимулированию внутреннего производ-
ства и сокращению импорта в первую очередь в таких секторах, как сельское хозяйство, пищевая 
и обрабатывающая промышленность. Этому способствовало снижение цен на нефть и последую-
щая девальвация рубля, что сделало импорт более дорогим [1].

На данном этапе импортозамещение становится стратегическим направлением российской 
экономики, и его приоритеты сосредоточены на промышленности, крупномасштабном производ-
стве и машиностроении. Приоритетные направления развития импортозамещения представлены 
на рисунке 1.

 

Рис. 1. Приоритетные направления импортозамещения / 
Priority areas of import substitution

Источник: [2]

США, Великобритания, Швейцария, Япония, Канада и другие страны заморозили иностран-
ные активы России. Эти страны также ввели в действие санкции против некоторых российских 
компаний, так, например, в Великобритании запретили российской авиакомпании «Аэрофлот» 
передвигаться в своем воздушном пространстве, а Соединенные Штаты сократили возможности 
компании «Газпром» по привлечению средств на американском рынке.
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Несколько крупнейших банков России устранены из международной платежной системы 
SWIFT, что привело их к вынужденной изоляции от глобальных финансовых инфраструктур. Ев-
ропейский союз, Великобритания, США, Канада также запретили Центральному банку России 
использовать международные резервы, фактически заморозив их в достаточно большом размере, 
составляющем 640 миллиардов долларов.

До февраля 2022 года Россия была одним из основных торговых партнеров ЕС. Экспорт 
из ЕС достиг 99 миллиардов евро в 2021 году. Лидерами являются машины и оборудование  
(19,5 млрд евро, 19,7 %), автомобилестроение (8,95 млрд евро, 9 %), фармацевтическая продук-
ция (8,1 млрд евро, 8,1 %), электрооборудование и станки (7,57 млрд евро, 7,6 %) и пластмассы  
(4,38 млрд евро, 4,3 %) [8].

В марте 2022 года, когда под давлением Соединенных Штатов был запрещен импорт рос-
сийских энергоносителей в европейскую зону, Россия столкнулась с еще большим экономиче-
скими проблемами. Великобритания также полностью отказалась от импорта российской нефти 
к концу 2022 года, что не могло негативно не сказаться в целом на экономике и внешнеторговом 
балансе страны.

Сейчас многие иностранные компании ушли с российского рынка, освободив простран-
ство для развития отечественного бизнеса. В этих условиях очень важно российскому бизнесу 
сосредоточиться на импортозамещении, чтобы внести свой вклад в развитие народного хозяйства 
страны.

Однако в силу исторической действительности экономика России, находясь в составе СССР, 
была самодостаточной и даже после развала страны интеграция в мировое хозяйство не было 
всеобъемлющим. Наша страна располагает собственными ресурсами, и экономическая структура 
некоторых подсекторов ориентирована на самообеспечение. Вот почему уход некоторых запад-
ных компаний не стал катастрофичным. Кроме того, с уходом западных партнеров экспортные 
соглашения изменили вектор и сегодня ориентируются на страны Востока и Азии.

Для достижения цели импортозамещения необходимо:
• создавать и внедрять ресурсосберегающие и экологически чистые технологии в любой 

отрасли, способной производить конкурентоспособную продукцию;
• производить новые продукты на экспериментальных производственных линиях, пред-

ставлять установки и собирать прототипы для запуска новых проектов.
В сельском хозяйстве Россия увеличила субсидии для отечественных производителей и ввела 

ответные ограничения на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении 
России. В результате увеличилось внутреннее производство мяса, молочных продуктов и зерна.

В ИТ-индустрии невозможно добиться значительных результатов – зависимость от зару-
бежных продуктов, компонентов и программного обеспечения превышает 90 %. В таблице пере-
числены секторы, наиболее зависящие от импорта.

Таблица
Зависимость российских отраслей экономики от импорта / 

Dependence of Russian sectors of the economy on imports

Вид экономической деятельности Доля импорта, %
Текстиль и изделия текстильные, одежда, кожа и изделия из кожи 51,5
Бумага и изделия из бумаги 35,9
Вещества химические и продукты химические 44,7
Лекарственные средства и материалы 70,2
Изделиия резиновые и пластмассовые 26,8
Изделия металлические готовые 11,9
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Вид экономической деятельности Доля импорта, %
Оборудование электрическое 19,4
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 47,0
Разработка ПО сайтов, деятельность связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий 94,2

Источник: [8].

Западные санкции, конечно, нанесли большой ущерб российской экономике, но при этом при-
вели к положительным изменениям в развитии некоторых отраслей. Именно санкции помогли стране 
в относительно короткие сроки получить новые возможности в определенных областях. В настоящее 
время зависимость отечественных технологий снижается, хотя и остается довольно высокой.

В ключевых секторах экономики страны сформирован стратегический перечень товаров, 
имеющих наибольший приоритет в области импортозамещения. В сельском хозяйстве, машино-
строении и информационных технологиях для государственных закупок используются опреде-
ленные товары, доля импорта которых достигает 90 %. В производстве товаров большая часть из 
них зависит от импортного сырья и комплектующих.

Российское сельское хозяйство можно считать едва ли не главным бенефициаром санкци-
онного режима и программ импортозамещения. Сельскохозяйственный сектор добился бόльшего 
успеха, чем другие, в замещении и производстве импортной продукции. С 2014 года санкционные 
меры по отношению к нашей стране были ужесточены, а продовольственное эмбарго сняло с вну-
треннего рынка некоторые иностранные продукты, благодаря чему отечественная агрокультура 
стала основным поставщиком для россиян.

Государственная программа по развитию сельского хозяйства и замещению импорта сель-
хозпродукции, инициированная с 2014 года, положительно повлияла на всю сельскохозяйствен-
ную отрасль. Так, например, на производство продукции и соответствующего сырья, ориентиро-
ванные на осуществление мер по импортозамещению, общий объем производства в стоимостном 
выражении увеличился на 48 % с 2017 по 2021 год, что можно заметить, рассмотрев показатели, 
представленные на рисунке 2.

 
Рис. 2. Общая динамика производства продукции в сфере сельского хозяйства российской экономики, млрд 

руб. / General dynamics of agricultural production in the Russian economy, billion rubles
Источник: [9]. 

Исходя из данных на рисунке, мы видим, что показатель 2021 года увеличился по срав-
нению с предыдущим годом на 17 % и составляет 7 572,3 млрд руб., и в целом такая линейная 
повышательная тенденция достоверно отражает динамику российского производства сельскохо-
зяйственной сфере.
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Значительные успехи мы можем наблюдать в сельском хозяйстве и пищевой промышлен-
ности. К концу 2022 года доступность продуктов питания, молока и мяса достигла 100 %, а им-
порт в категории «мясо и мясопродукты» сократился до 5 %, в категории «молоко и молочные 
продукты» – до 17,2 % и в категории «фрукты» – до 49,6 %. В целом доля импортных товаров в 
розничной торговле упала до 24 %. 

Положительные изменения заключаются в следующем: экспорт российской сельскохозяй-
ственной продукции растет с каждым годом. За последнее десятилетие Россия значительно на-
растила производство зерна и стала лидером по экспорту, обогнав США. Особое внимание было 
уделено отраслям, которые ранее не играли важной роли в сельскохозяйственном секторе: бо-
бовым, подсолнечнику и сахарной свекле. Позитивные изменения произошли и в животновод-
стве: на фоне снижения спроса на зарубежную мясную продукцию на внутреннем рынке местные 
предприниматели увеличили производство.

Однако некоторые отрасли находятся в более худшем положении, чем сельское хозяйство, 
антисанкционные преобразования которого начались с 2014 года. Ситуация на фармацевтическом 
рынке вызывает беспокойство. Несмотря на предоставление субсидий для покрытия части затрат 
фармацевтических компаний и льготных кредитов, скорость перехода с иностранных лекарств 
на отечественные очень низкая: с конца 2021 года зависимость от импорта в иностранной валю-
те установлена на уровне 64 %. Абсолютно понятно, что производство отечественных лекарств 
должно доминировать, а их стоимость должна быть значительно ниже. В то же время отказ от за-
рубежных лекарств показывает, что отечественная продукция фармации имеет много негативных 
сторон: завышенные цены из-за высоких производственных затрат, низкое качество, неспособ-
ность конкурировать за рубежом. Однако следует отметить, что фармацевтический рынок растет 
в среднем на 10–15 % в год.

Аналогичная ситуация наблюдалась в компьютерной индустрии. Попытка уйти от импорта 
оказалась неудачной: у некоторых импортных товаров все еще нет российских аналогов, а соб-
ственное производство недостаточно развито. В итоге импорт технической продукции в Россию, 
как и прежде, превышает экспорт. При этом в настоящее время доля отечественного ПО в госза-
купках превышает 50 %.

Цифровая трансформация отрасли также должна решить проблему импортозамещения; се-
годня для России уникальны многие популярные западные товары, и, по оценкам экспертов, на их 
разработку может уйти не менее десяти лет. Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации подготовило в рамках новых достаточно жестких санкций 
перечень приоритетных мер, направленных на стабилизацию и развитие ИТ-индустрии в усло-
виях санкций. Предлагается повысить налоговую льготу для ИТ-компаний, которые получили 
убытки в результате санкций, освободить ИТ-специалистов от уплаты налогов, предоставить им 
льготную ипотеку, отсрочку от армии и упростить получение вида на жительство. Кроме того, 
планируется ускорить импорт программного обеспечения по ключевым объектам ИТ-инфра-
структуры. По нашему мнению, все перечисленные меры несомненно дадут положительный ре-
зультат и станут триггером к развитию данной отрасли. Актуальные данные по объему ИТ-рынка 
в России изображены на рисунке 3.

По показателям, представленным на рисунке 3 можно сделать вывод, что в 2021 году объем 
рынка информационных технологий в России составил 31,2 млрд долл. при темпе роста 1,3 %.  
В 2022 году наблюдается сокращение объема российского IT-рынка на 12,1 млрд долл., или на  
39 %, относительно 2021, что составляет 19,1 млрд долл.

Некоторые отрасли российской экономики также не смогли полностью достичь своих це-
лей и пока ограничились незначительными результатами. Больше всего страдает тяжелая про-
мышленность, в данном секторе возникает ряд проблем по определенным причинам. 
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Рис. 3. Объем ИТ-рынка в России, млрд. долларов / Volume of the IT market in Russia, billion dollars 

Источник: [6]. 

Во-первых, Россия на сегодняшний день не накопила достаточного научно-технического 
потенциала для развития данной отрасли. Во-вторых, недостаточно средств для развития отрас-
лей промышленности из-за снижения инвестиционной активности, вызванной все теми же санк-
циями. В-третьих, невозможно быстро нарастить производство из-за зависимости от импорта, 
которая иногда достигает 90 %. В-четвертых, не все предприниматели готовы перейти на отече-
ственное производство.

Таким образом, одна из основных проблем, связанных с политикой импортозамещения, 
заключается в том, что многие из отечественных импортеров не способны конкурировать с зару-
бежными производителями по цене и качеству.

Импортозамещение товаров, оборудования и изделий в нашей стране проводится неболь-
шими темпами, но поступательно и работа в этом направлении продолжается. Сейчас правитель-
ство полностью заинтересовано в создании благоприятной для бизнеса среды. Чем меньше мы 
будем зависеть от импорта, тем лучше будет внутренняя экономическая конъюнктура. 

В связи с резким увеличением внутреннего спроса на сырье 12 марта 2022 года Мини-
стерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило онлайн-сервис «Биржа 
импортозамещения» на базе торговой платформы «Газпромбанка» и с использованием ресурсов 
национальной информационной системы промышленности. Государственная помощь для малых 
и средних предприятий осуществляется в форме грантов и средств, направленных для банков, ра-
ботающих в соответствующих секторах. Также были внедрены механизмы прямых инвестиций, 
приняты меры поддержки и устранены некоторые административные препятствия [7].

Однако этого недостаточно и данной сфере требуется больше внимания со стороны госу-
дарства, необходимо принять дополнительные меры регулирования как для повышения эффек-
тивности существующих предприятий, так и для активизации создания новых. Чтобы преодолеть 
внешнеэкономическое давление на российский рынок, необходимо внедрить комплексный метод 
импортозамещения. Поэтому в качестве приоритетной области национальной работы необходимо 
выделить разработку и принятие продуманной стратегии импорта. Реализация политики импор-
тозамещения привела не только к заполнению рынка продукцией отечественного производства, 
но и к ряду других положительных экономических эффектов, таких как:

• благоприятное влияние на рынок труда;
• совместное развитие государственно-частного партнерства;
• эффективная защита внутреннего рынка от негативных внешних воздействий;
• создание положительного имиджа отечественной продукции;
• повышение экономической активности населения путем поощрения создания малого 

и среднего бизнеса [4].
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Правительство поддерживает практику импортозамещения, в частности, чтобы помочь 
компаниям:

• установить приоритет российской продукции в госзакупках (победить тендер, конкуриру-
ющий с отечественной продукцией, снизить цену на зарубежную продукцию на 15–30 %);

• выделить субсидии на выпуск опытных образцов и экспериментальных партий про-
дукции в области машиностроения, приборостроения и оборудования;

• улучшить таможенный надзор и управление, а также упростить экспортный контроль;
• взимать налог на добавленную стоимость с определенных видов деятельности, что 

снизит налоговую нагрузку на приоритетные секторы [5].
Экономика с акцентом на импортозамещение, имеет как преимущества, так и недостатки. 

Положительные аспекты должны включать:
• открытие новых компаний;
• снижение зависимости от импорта;
• стабильный рост экспорта;
• новые должности;
• технологическое развитие.
Что касается недостатков, то они заключаются в следующем:
• качество некоторых продуктов значительно снизилось;
• увеличенная бюджетная нагрузка;
• влияние принятия политических решений на промышленный сектор;
• стремительный рост тарифов и цен;
• снижение конкуренции [1].
Заключение / Conclusion. Таким образом, оценка результатов импортозамещения на дан-

ном этапе показывает, что сельскохозяйственный сектор добился наибольших успехов в заме-
щении российских импортных товаров и отраслей, но многие цели еще не достигнуты. Тяжелая 
промышленность также испытывает трудности. Фармацевтическая промышленность добилась 
положительных результатов, но ее зависимость от экспорта остается высокой. В сфере информа-
ционных технологий Россия импортирует даже больше технической продукции, чем экспортирует. 
Рост национального рынка программного обеспечения в основном обусловлен государственными 
компаниями и компаниями с государственным участием. Успех политики импортозамещения, как 
представляется, в значительной степени зависит от возможности создания национального меха-
низма инноваций и развития.

 Несмотря на то что российская экономика недавно приняла практику замены иностран-
ной продукции отечественной, она не всегда способна производить достойную импортную про-
дукцию. Внутренний рынок, несомненно, нуждается в качественной отечественной продукции в 
условиях антироссийских санкционных действий. Только приняв комплексный подход в области 
импортозамещения, мы сможем преодолеть сложную экономическую ситуацию в стране из-за 
давления внешних санкций.
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Аннотация. Введение. Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства является важной составля-
ющей социально-экономической безопасности государства, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потребитель-
ский рынок разнообразными товарами и услугами, обеспечивая занятость и соответственно социальную и экономическую 
безопасность. В условиях глобальной технологической неопределенности становится важным актуализировать теорети-
ко-методологические основы развития малого и среднего предпринимательства как одного из базовых звеньев национальной 
экономики. Цель. Статья посвящена исследованию отраслевой и территориальной структуры малого и среднего бизнеса. 
Материалы и методы. Теоретической основой исследования являются результаты научных и практико-ориентированных 
трудов в области малого и среднего предпринимательства; работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
описанию факторов, определяющих состояние и развитие малого и среднего предпринимательства. Результаты и обсуж-
дение. Малый и средний бизнес в сельских населенных пунктах в Республике Беларусь до настоящего времени слабо дивер-
сифицирован по видам экономической деятельности, а значит и здесь существует реальная возможность повышения его 
роли в обеспечении высоких темпов социально-экономического развития малых и средних населенных пунктов. Заключение.  
В результате было установлено, что социально-экономическая роль в современной экономике малого и среднего бизнеса 
заключается прежде всего в значительном увеличении адаптационных возможностей народного хозяйства к изменениям 
(в том числе и шоковым) на глобальных и внутренних рынках, а также содействии в повышении уровня и качества жизни 
населения отдельных регионов и всей страны. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, технологическая неопределенность, цифровая экономика, 
отраслевая структура, территориальная структура 
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Введение / Introduction. Современные геоэкономические условия характеризуются, с од-
ной стороны, высокой степенью неопределенности, а с другой – переходным периодом рыночной 
капиталистической экономики в пострыночную. Так, «для пострыночной экономики характер-
но наличие высокоэффективного промышленного производства, значительное увеличение доли 
сектора услуг в ВВП, дальнейшее увеличение значения знаний для развития экономики, разви-
тие интернет-технологий и новые (пострыночные) формы конкурентной борьбы» [1, c. 45]. Рост 
политических, экологических, социальных и иных угроз, глобальная технологическая неопреде-
ленность и ряд иных процессов актуализируют проблему определения места малого и среднего 
предпринимательства в современной экономической системе.

Несмотря на всевозрастающую роль крупного бизнеса в обеспечении производственного 
потенциала страны, малое и среднее предпринимательство по-прежнему является важным ком-
понентом экономической системы, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потреби-
тельский рынок разнообразными товарами и услугами, обеспечивая занятость и соответственно 
социальную и экономическую безопасность. Критически важными факторами конкурентоспо-
собности в эпоху цифровой экономики и геополитической неопределенности являются гибкость 
и динамичность – традиционные преимущества малого и среднего предпринимательства. Однако 
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эти же свойства в кризисных ситуациях (а в современной экономике кризисные ситуации ста-
новятся перманентными) оборачиваются неустойчивостью, что делает сектор малого и среднего 
предпринимательства более уязвимым. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Теоретической 
основой исследования являются результаты научных и практико-ориентированных трудов в об-
ласти малого и среднего предпринимательства; работы отечественных и зарубежных ученых, по-
священные описанию факторов, определяющих состояние и развитие малого и среднего предпри-
нимательства.

Результаты исследований и их обсуждение/ Research results and their discussion. Рас-
крыть и содержательно рассмотреть отраслевую и территориальную структуры малого и среднего 
предпринимательства невозможно без понимания его социально-экономической роли в современ-
ной экономике. Если исходить из имеющихся статистических данных, описывающих экономиче-
скую результативность малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, то по-
лучается, что удельный вес убыточных коммерческих организаций в период с 2010 по 2021 гг. 
незначительно колебался: среди микро- и малых организаций с 21,0 % в 2010 г. до 19,6 % в 2021 г.,  
при этом минимального значения этот показатель достиг в 2012 г. (18,6 %), а максимального –  
в 2015 г. (26,3 %); среди средних организаций – с 6,6 % в 2010 г. до 12,1 % в 2021 г., при этом ми-
нимального значения этот показатель достиг в 2011 г. (6,1 %), а максимального – в 2015 г. (29,5 %) 
[6]. Опираясь на приведенные статистические данные, следует сделать вывод, что малый бизнес 
более убыточен, чем средний бизнес.

В целом для малого и среднего бизнеса Республики Беларусь характерна меньшая доля до-
бавленной стоимости на одного работника, чем для крупных организаций. Для иллюстрации этого 
факта приведем статистические данные в период с 2010 по 2021 гг. по удельному весу субъектов 
малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости, средней численности 
работников этих коммерческих организаций и численность индивидуальных предпринимателей и 
привлекаемых ими наемных лиц. Удельный вес малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
в валовой добавленной стоимости вырос с 21,8 % в 2010 г. (минимальное значение этого показа-
теля) до 30,5 % в 2021 г. (максимальное значение этого показателя). Средняя численность работ-
ников этих организаций и численность индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими 
наемных лиц выросла с 31,9 % в 2010 г. до 34,7 % в 2021 г., при этом минимальное значение этого 
показателя было в 2011 г. (31,1 %), а максимальное – в 2020–2021 гг. (34,7 %). При этом выручка 
на одного работника у хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса превышает среднее 
значение аналогичного показателя по народному хозяйству. Выручка коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей от реализации продукции, товаров, работ, услуг колебалась 
с 38,6 % в 2010 г. (минимальное значение этого показателя) до 41,6 % в 2021 г., при этом макси-
мальное значение этого показателя было в 2018 г. (43,8 %) [6].

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства представляет собой распре-
деление названных хозяйствующих субъектов по взаимосвязанным отраслям народного хозяй-
ства. Территориальная структура малого и среднего предпринимательства – это распределение 
названных хозяйствующих субъектов по регионам, взаимодействующим друг с другом в процессе 
развития и функционирования народного хозяйства.

Поскольку раскрыть и содержательно рассмотреть отраслевую и территориальную струк-
туры малого и среднего предпринимательства можно только на основе современной научной ме-
тодологии, а «под теоретико-методологическими основами в современной экономической науке, –  
как справедливо отмечает С. Ю. Солодовников, – следует понимать разработку и последователь-
ное применение системной методологии при теоретическом описании предмета исследования» [7, 
с. 114] и исходным пунктом системного подхода «является представление о целостности изучае-
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мой среды» [8, с. 7], то представленное выше видение отраслевой и территориальной структуры 
малого и среднего предпринимательства позволяет сделать теоретический вывод, что названная 
структура должна быть непосредственно обусловлена территориальной и отраслевой структурой 
белорусского народного хозяйства. Применительно к Республике Беларусь названный вывод под-
тверждается и статистическими данными.

Поскольку в Республике Беларусь именно промышленность является системообразующим 
компонентом народного хозяйства (как отмечают некоторые белорусские экономисты: «Промыш-
ленность – это становой хребет белорусской экономики» [9, с. 21]), то при решении научной про-
блемы раскрытия социально-экономической роли малого и среднего предпринимательства в кон-
тексте его отраслевой и территориальной структуры нельзя обойти вниманием промышленное 
производство.

Промышленность Республики Беларусь в 2020 г. занимала 92,5 % в объеме экспорта това-
ров, 23,5 % – в численности занятых и 25,5 % – в ВВП [6]. Иначе говоря, белорусская промышлен-
ность не только абсолютно лидирует в обеспечении товарного экспорта, но и заметно превышает 
среднюю по стране добавленную стоимость на одного работника. Концентрация промышленного 
производства в нашей стране по видам экономической деятельности значительно отличается. Так, 
в 2020 г. в горнодобывающей промышленности на 3 организации приходилось 96 % производ-
ства, на 6 организаций – 98,1 %, на 10 организаций – 99,1 %. В этот же период концентрация 
производства в иных отраслях характеризовалась следующими цифрами: в обрабатывающей про-
мышленности на 10 организаций – 29,2 % производства; в снабжении электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 10 организаций – 83,1 % производства; 
в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 
на 10 организаций – 56,0 % производства [6].

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 2020 г. составля-
ла в промышленности 1 254,6 руб., в целом по Республике Беларусь – 1 248,9 руб. Производитель-
ность труда по валовой добавленной стоимости в промышленности с 2015 по 2020 гг. выросла в 
сопоставимых ценах на 31,3 %, а реальная заработная плата за этот же период увеличилась на 
16,9 % [6]. При этом по мере модернизации промышленности, вызывающей рост производитель-
ности труда, наблюдается тенденции к сокращению занятых. Поскольку, как известно, «модерни-
зация реального сектора экономики неизбежно ведет к сокращению числа занятых в этом секторе 
при значительном росте производительности труда, что вызывает соответствующие изменения в 
структуре экономики» [10, с. 90]. 

Следует отдельно отметить, что несмотря на то, что доля малого и среднего предпринима-
тельства в общем количестве организаций промышленности и в средней численности работни-
ков велика, объем промышленного производства на одного занятого в этих формах предприни-
мательства заметно ниже, чем в среднем по промышленности. Так, по количеству организаций 
промышленности, средней численности работников и объемам промышленного производства 
микро-, малые и средние организации (в процентах к итогу) выглядели в период с 2016 по 2020 гг. 
следующим образом: в 2016 г. по количеству организаций промышленности – 95,4 %, по средней 
численности работников – 26,6 %, по объемам промышленного производства 17,8 %; в 2017 г. по 
количеству организаций промышленности – 95,5%, по средней численности работников – 27,4 %, 
по объемам промышленного производства – 17,8 %; в 2018 г. по количеству организаций промыш-
ленности – 95,6 %, средней численности работников – 28,3 %, по объемам промышленного про-
изводства – 18,4 %; в 2019 г. по количеству организаций промышленности – 95,7 %, по средней 
численности работников – 28,6 %, по объемам промышленного производства – 18,4 %; в 2020 г. по 
количеству организаций промышленности – 95,7 %, по средней численности работников – 28,4 %,  
по объемам промышленного производства – 19,8 % [6]. 
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Региональная структура народного хозяйства не является неизменной, а, напротив, посто-
янно меняется. Это происходит потому, что «формальное разграничение территорий, определе-
ние их границ и создание (корректировка) национальной системы регионов связано с целями рай-
онирования, следовательно, с отличительными признаками, использующимися при выделении 
тех или иных административно-территориальных образований. Среди этих признаков – размер 
занимаемой территории, физико-географический фон, национальная и культурная общность про-
живающего населения, место в региональном разделении труда, общность социально-экономи-
ческих проблем» [11, с. 860]. Сообразно этому территориальная и отраслевая структура малого 
и среднего предпринимательства будет определяться не только экономической эффективностью, 
но и существующими национальными и культурными особенностями проживающего населения, 
уже существующим местом территории в региональном разделении труда, необходимостью ре-
шать социально-экономические проблемы территорий и еще некоторыми обстоятельствами, в том 
числе необходимостью выполнять планы социального и экономического развития территорий.

Говоря о социально-экономической роли малого и среднего предпринимательства в совре-
менной экономике необходимо учитывать не только прямые, но и синергетические эффекты. Ис-
ходя из цели нашего исследования представляется интересным соображения Н. В. Цехомского 
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия)  
и Д. В. Тихомирова (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации г. Мо-
сква, Россия) по поводу причин медленных темпов экономического роста в Российской Федера-
ции, которые могут быть с некоторыми оговорками отнесены и к Республике Беларусь: «Отече-
ственная (российская. – Пояснение авторов отчета) экономика показывает медленный темп роста. 
Несмотря на множество мер, принимаемых Правительством РФ, и устойчивую социально-поли-
тическую ситуацию, не устранены барьеры роста экономики и инвестиционной активности ком-
паний, в том числе: недостаточный промышленный и потребительский спрос, сохраняющийся 
низкий уровень реальных доходов; отсутствие полноценных цепочек создания стоимости ито-
гового продукта во многих отраслях, а следовательно, чрезмерная зависимость от цен на зару-
бежные компоненты в общей цепочке, цен на иностранное оборудование и курсов валют; низкие 
мультипликаторы стоимости отечественных компаний (условно – около 5–7 EBITDA против тра-
диционного значения 10 и более по зарубежным компаниям). Отчасти низкие мультипликато-
ры и высокие ставки дисконтирования могут объясняться субъективным желанием инвесторов к 
снижению стоимости объектов развивающихся рынков. Однако это не изменит положения дел» 
[12, с. 934]. По нашему мнению, решению ряда указанных в вышеприведенной работе проблем 
невысоких темпов роста экономики может содействовать малый и средний бизнес. В частности, 
малые и средние предприниматели могут содействовать более рациональному использованию 
бюджетных средств, направляемых на социальные программы, за счет обеспечения высокого 
уровня самозанятости. Развитие самозанятости также приводит к росту доходов населения, а зна-
чит содействует повышению промышленного и потребительского спроса.

Малое и среднее предпринимательство за счет большей бизнес-мобильности может содей-
ствовать созданию полноценных цепочек создания стоимости итогового продукта во многих от-
раслях. При этом возможности вовлечения в эти цепочки малого и среднего бизнеса реализуются 
сегодня не в полной мере.

Малый и средний бизнес в сельских населенных пунктах в Республике Беларусь до насто-
ящего времени слабо диверсифицирован по видам экономической деятельности, а значит и здесь 
существует реальная возможность повышения его роли в обеспечении высоких темпов социаль-
но-экономического развития малых и средних населенных пунктов.

Заключение / Conclusion. Проведенное нами исследование отраслевой и территориаль-
ной структуры малого и среднего предпринимательства, особенностей экономической деятельно-
сти этих хозяйствующих субъектов позволяет сделать вывод, что социально-экономическая роль 
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малого и среднего бизнеса в современной экономике заключается прежде всего в значительном 
увеличении адаптационных возможностей народного хозяйства к изменениям (в том числе и шо-
ковым) на глобальных и внутренних рынках, содействии в повышении уровня и качества жизни 
населения отдельных регионов и всей страны.
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5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
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Аннотация. Введение. Современный этап социально-экономического развития определяет необходимость повы-
шения роли государственных институтов в управлении процессами хозяйствования, и в первую очередь на уровне терри-
торий. В данной связи повышается роль государственно-частного партнерства как механизма и инструмента реализации 
крупномасштабных проектов по освоению новых территорий и развитию инфраструктуры, что обусловило актуальность 
темы настоящего исследования. Цель. Выявление проблем развития государственно-частного партнерства и определение 
перспектив реализации проектов в данной области на региональном уровне. Материалы и методы. В статье проводится 
анализ форм и механизмов развития государственно-частного партнерства в целом по стране с акцентом на особенно-
сти реализации данного института взаимодействия государства и частного сектора в Республике Дагестан. Исследование 
опирается на методы наблюдения и статистического анализа, что позволило авторам получить актуальную информа-
цию о состоянии данной сферы и далее сделать выводы относительно перспектив ее развития. Результаты и обсужде-
ние. Проанализировано текущее состояние сферы государственно-частного партнерства в Республике Дагестан, выявлены 
наиболее популярные направления реализации взаимодействия государства и бизнеса. Определены преимущества государ-
ственно-частного партнерства как перспективного инструмента развития региона, выявлены проблемы и трудности на 
пути дальнейшего распространения данной формы взаимоотношений. На основе изучения опыта других регионов страны 
предложены меры по устранению возникших проблем и перспективы реализации механизма государственно-частного пар-
тнерства для экономики Республики Дагестан. Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о 
чрезвычайной важности дальнейшего развития механизма государственно-частного партнерства для реализации важных 
инфраструктурных проектов в Республике Дагестан.
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DEVELOPmENT OF PUbLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 
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Abstract. Introduction. The modern stage of socio-economic development determines the need to increase the role of public 
institutions in the management of economic processes, and primarily at the level of territories. In this regard, the role of public-
private partnership as a mechanism and tool for the implementation of large-scale projects for the development of new territories 
and infrastructure development is increasing, which determined the relevance of the topic of this study. Objective. To identify the 
problems of public-private partnership development and determine the prospects for the implementation of projects in this area at the 
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regional level. Materials and methods. The article analyzes the forms and mechanisms of public-private partnership development in 
the country as a whole, with a focus on the peculiarities of the implementation of this institution of interaction between the state and 
the private sector in the Republic of Dagestan. The research is based on the methods of observation and statistical analysis, which 
allowed the authors to obtain relevant information about the state of this sphere and further make conclusions about the prospects of 
its development. Results and discussion. The current state of the sphere of public-private partnership in the Republic of Dagestan is 
analyzed, the most popular and directions of realization of interaction between the state and business are revealed. The advantages 
of public-private partnership as a promising tool for the development of the region are defined, the problems and difficulties on the 
way of further spread of this form of relationship are revealed. Based on the study of the experience of other regions of the country, 
the measures to eliminate the problems and prospects for the implementation of the mechanism of public-private partnership for the 
economy of the Republic of Dagestan have been proposed. Conclusion. According to the results of the study, we can conclude that it 
is extremely important to further develop the mechanism of public-private partnership for the realization of important infrastructure 
projects in the Republic of Dagestan.
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Введение / Introduction. Взаимодействие государства и бизнеса берет начало с середины про-
шлого столетия, приобретя за историю своего существования разнообразные формы и модели, а 
также неоднозначные последствия подобного взаимодействия. Формы и способы участия частных 
компаний в реализации задач государственной важности являются предметом многочисленных ис-
следований ученых-теоретиков, а также специалистов, занимающихся реализацией подобных мо-
делей. Современная реальность определяет необходимость поиска инновационных подходов к вза-
имоотношению государственных и частных структур, а также способов привлечения ресурсов для 
реализации масштабных задач и проектов. К числу наиболее популярных инструментов решения 
подобных задач относится институт государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Изучение многочисленных источников информации по данной проблематике позволяет 
определить государственно-частное партнерство как особый вариант взаимодействия государства 
и бизнеса, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве институтов власти, предоставляющих 
бизнесу правовые гарантии, и частного капитала, в свою очередь, привлекаемого органами власти 
для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Впервые возникнув в США, 
«государственно-частное партнерство» было предназначено для совместного с государством раз-
вития образовательного пространства, в последующем перейдя на формирование и модернизацию 
городского хозяйства. Дальнейшие примеры эффективного применения механизма ГЧП связаны 
с освоением крупных промышленных объектов. Реализуемые в области государственно-частного 
партнерства проекты способны влиять не только на экономику, но и на социальную сферу, а также 
в целом на общественное развитие, обусловливая обустройство различных сторон жизнедеятель-
ности: развитие новых производств и появление сфер приложения труда, освоение территорий и 
внедрение перспективных технологий [5; 11].

Несмотря на преимущества для обеих сторон, реализация проектов в области ГЧП часто 
сопряжена с комплексом препятствий, создающих трудности в развитии партнерских отношений 
и применении их прогрессивных форм и инструментов. Несмотря на обилие публикаций в дан-
ной предметной области, большинство авторов не делают акцента на региональных особенностях 
реализации государственно-частного партнерства. Вместе с тем одной из важнейших проблем 
является недостаточный учет региональной специфики при осуществлении мероприятий по ре-
ализации крупных межрегиональных инфраструктурных объектов, что определило направление 
настоящего исследования. В данной связи необходимо обеспечение дальнейшего развития инсти-
тута государственно-частного партнерства, совершенствование технологий и инструментов реа-
лизации крупных проектов, а также развитие соответствующей системы гарантий. 
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Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Целью настоя-
щего исследования является изучение проблем, возникающих при внедрении механизма государ-
ственно-частного партнерства на региональном уровне. Необходимость достижения поставлен-
ной цели определила круг взаимосвязанных задач исследования, к которым относятся краткий 
исторический экскурс развития государственно-частного партнерства, сбор материала о резуль-
татах реализации данного инструмента в Республике Дагестан, сравнительный анализ состояния 
предметной области в других регионах Российской Федерации, оценка результатов применения 
различных форм государственно-частного партнерства в республике и их влияния на развитие 
Дагестана, выявление проблем, препятствующих дальнейшему распространению прогессивных 
форм государственно-частного партнерства в республике. Изучение литературы по теме исследо-
вания позволило ознакомиться с существующими формами взаимодействия государства и част-
ного бизнеса, определить понятийный аппарат. На основе использования методов наблюдения 
и статистического анализа были осуществлены сбор и обработка материалов, предоставленных 
министерствами и ведомствами республики и характеризующих состояние исследуемой области. 
В ходе обработки этих материалов получены сведения относительно динамики важнейших по-
казателей деятельности субъектов государственно-частного партнерства, сделаны выводы по ее 
дальнейшему развитию.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. В на-
стоящее время государственно-частное партнерство представляется как взаимодействие государ-
ственных и частных структур на основе использования ресурсов обеих сторон в целях совмест-
ной реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов. 

Значение государственно-частного партнерства состоит в том, что оно необходимо для 
привлечения частных инвестиций в строительство, развитие, производство услуг, работ и т. д. То 
есть в те проекты, бюджеты которых заложены государством или соответствующим программ-
ным документом, и могут быть замещены частными средствами на регулируемой основе [2, с. 9].

Данный институт в мировой практике имеет долгую историю, еще с эпохи первоначально-
го накопления капитала, обусловившего необходимость разработки практических вариантов го-
сударственного участия в развитии экономики. В отличие от многих государств, имеющих более 
чем 200-летнюю историю развития ГЧП, в России данный инструмент начал применяться зна-
чительно позднее, вместе с развитием капитализма. Что касается регионов, то толчок развитию 
государственно-частного партнерства придало принятие ряда законодательных актов в период с 
2006 по 2008 годы. 

В частности, в Республике Дагестан начало развитию ГЧП было положено принятием За-
кона Республики Дагестан от 01.02.2008 № 5 «Об участии Республики Дагестан в государствен-
но-частных партнерствах», а также Закона Республики Дагестан от 26.01.2017 «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике Дагестан» [1].

Несмотря на появление нормативно-правовой базы, по состоянию на сегодняшний день 
уровень развития ГЧП в республике следует признать низким, о чем свидетельствуют данные, 
представленные в таблице:

Таблица
Рейтинг регионов РФ по уровню развития ГЧП за 2021 год, баллы / 

Rating of regions of the Russian Federation on the level of PPP development for 2021, points

Рей-
тинг Субъект РФ

Уровень 
развития 

ГЧП

Оценка факторов, 2021 Изменение, 2021/2020
Динамика1 Опыт2 НИС3 Место 2020 Изменение 

за год
1 Московская область 78,9 100 36,4 25,2 1 -
2 г. Москва 61,2 45,3 100 95,2 3 +1
3 Республика Карелия 35,9 40,6 0,5 74,1 66 +63
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Рей-
тинг Субъект РФ

Уровень 
развития 

ГЧП

Оценка факторов, 2021 Изменение, 2021/2020
Динамика1 Опыт2 НИС3 Место 2020 Изменение 

за год
4 Мурманская область 24,5 21,3 3,6 89 23 +19
5 г. Санкт-Петербург 22,5 0,1 99,8 25,2 4 -1
6 Республика Татарстан 19,3 13,8 1,2 93,5 67 +61
69 Республика Дагестан 5,5 0 0,8 53,5 58 -11
73 Чеченская Республика 3,5 0 0,1 34,8 77 +4

80 Кабардино-Балкарская 
Республика 7,2 0 0 72,1 81 +2

85 Республика Ингушетия 3,2 0 0 31,9 85 -
Источник: [9]

Согласно приведенным данным, в 2021 году Дагестан занимал 69-е место среди всех субъ-
ектов РФ, при этом существенно ухудшив свое положение (снизившись на 11 пунктов) по сравне-
нию с предшествующим годом. Среди реализуемых в республике проектов такие как: обустрой-
ство и оснащение автомобильных дорог техническими средствами, позволяющими фиксировать 
нарушения правил дорожного движения; создание цифровой образовательной платформы и обе-
спечение ее функционирования. В сфере жилищно-коммунального хозяйства подписано шесть 
концессионных соглашений в отношении объектов централизованной системы холодного водо-
снабжения в городах Буйнакск, Каспийск, Кизилюрт, Южно-Сухокумск [3, с. 66]. 

Важнейшей формой реализации взаимодействия государства и бизнеса в Республике Да-
гестан является соглашение о муниципально-частном партнерстве. Реализация подобных согла-
шений позволяет привлечь инвестиции в экономику муниципального района для реализации 
важных проектов социального характера. Специальный инвестиционный контракт как одна из 
форм реализации ГЧП в Республике Дагестан предполагает, что частная сторона предлагает к 
внедрению или самостоятельно разрабатывает технологию промышленного производства при 
помощи предоставления субъектам финансовой, информационной и консультационной поддерж-
ки. Такая форма партнерства предполагает реализацию различных инфраструктурных проектов 
в Республике Дагестан. В 2021 году в сфере ГЧП были реализованы два крупнейших проекта – 
строительство широкой сети многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг в 20 районах и городах республики, а также двух специализированных центров 
по оказанию медицинских услуг в городах Махачкала и Хасавюрт. Общий объем частных инве-
стиций в реализацию данных проектов составил 680 млн рублей, увеличившись по сравнению с 
2019 годом более чем в 2,6 раз (рис.).

Помимо этого, согласно сведениям Российского экологического оператора, в начале 2023 
года Дагестан вошел в топ-10 регионов по развитию государственно-частного партнерства в сфе-
ре переработки твердых коммунальных отходов. Концессионное соглашение, заключенное в дан-
ной области, позволит привлечь более 14 млрд рублей инвестиций для строительства трех круп-
ных объектов по переработке отходов4.

Вместе с тем достаточно скудная информация об объеме привлеченных средств в сферу 
ГЧП не позволяет проводить полноценный анализ состояния и развития данного института в 
Республике Дагестан, представляя достаточно серьезную проблему для специалистов, занимаю-
щихся проблемами развития данной сферы. 

1   Динамика реализации проектов ГЧП в отчетном (2021) году
2  Накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы
3   Состояние нормативно-институциональной среды
4 https://golosstepi.ru/news/79842/



51

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

 
Рис. Динамика вложений в проекты государственно-частного партнерства по Республике Дагестан 

в 2019–2021 гг. / Dynamics of investments in public-private partnership projects 
in the Republic of Dagestan in 2019–2021.

Источник: [4] 

В числе проблем первоочередного характера следует отметить общее ухудшение макро-
экономической ситуации в стране, вызванное санкционными последствиями для российской 
экономики и вызвавшее сжатие бюджетных программ, а также значительное снижение инвести-
ционной активности со стороны частного сектора, что привело к сворачиванию ряда значимых 
инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан.

Среди других проблем, с которыми сталкивается сфера ГЧП в республике, можно выделить:
• недостаточный уровень взаимодействия органов исполнительной власти с представи-

телями бизнеса;
• высокий уровень риска геополитического и экономического характера при отсутствии 

четких гарантий для инвесторов;
• более высокие издержки (на поиск партнеров, последующий контроль за их деятель-

ностью) по сравнению с аналогичными проектами, финансируемыми за счет средств 
госбюджета;

• длительные сроки согласования совместных действий и прочие административные ба-
рьеры;

• ограниченная возможность использования производственных объектов в республике;
• недобросовестное поведение отдельных представителей частного бизнеса, имеющих 

склонность к нарушению условий контрактов.
Указанные проблемы в основном связаны с несовершенством правового поля деятельности 

субъектов ГЧП, препятствуя дальнейшему развитию государственно-частного партнерства и зна-
чительно снижая масштабы его распространения.

Заключение / Conclusion. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии 
существенных препятствий на пути дальнейшего развития государственно-частного партнерства в 
Республике Дагестан в виде административных и прочих барьеров. В данной связи считаем необхо-
димым выработку и реализацию следующих мер, направленных на решение данных проблем:

• совершенствование нормативно-правовой базы, финансовой среды и информацион-
ной среды, регулирующих взаимодействие федеральных и муниципальных структур 
с частным бизнесом [10];

• оказание поддержки инвестиционным проектам, направленным на развитие приори-
тетных отраслей экономики республики;
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• формирование в республике современной транспортной и логистической инфраструк-
туры;

• создание конкурентной среды, а также эффективной системы подготовки и повышения 
квалификации специализированых кадров для реализации совместных проектов госу-
дарства и бизнеса.

Одним из путей решения обозначенных проблем представляется нам изучение передового 
опыта развитых стран, что определяет горзонт для дальнейших исследований в данной области. 
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития малого и среднего бизнеса в Республике Баш-
кортостан в 2018–2022 годах. С 2020 года экономика субъектов Российской Федерации столкнулась со сложностями, обу-
словленными внешними факторами (сложная эпидимеологическая ситуация, санкционное давление и др.). Цель исследования 
– оценить деловую активность субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан и выявить 
степень адаптации малого и среднего бизнеса к кризисным условиям. Для достижения поставленной цели были использованы 
следующие методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, графический анализ и статистический анализ. Исследование по-
строено на анализе данных, опубликованных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики за 2017–2022 годы. В ходе иссле-
дования были проанализированы ключевые показатели, характеризующие деловую активность сектора малого и среднего 
предпринимательства: число субъектов малого и среднего предпринимательства, среднегодовая численность работников, 
оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, их сальдированный финансовый результат. По итогам про-
веденного исследования можно сделать вывод о том, что, несмотря на все сложности и негативные прогнозы, субъекты 
малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан достаточно успешно адаптировались к кризисным условиям: в 2022 
году наблюдалась положительная динамика практически всех анализируемых показателей. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, санкционнное давление, геополитическая нестабильность 
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Abstract. The article considers the main trends in the development of small and medium-sized businesses in the Republic 
of Bashkortostan for the period 2018 – 2022. Since 2020, the economy of the constituent entities of the Russian Federation has faced 
difficulties caused by external factors (difficult epidemiological situation, sanctions pressure, etc.). To achieve this goal, the following 
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methods were used: analysis, synthesis, comparison, generalization, graphical analysis and statistical analysis. The study is based on 
the analysis of data published in the Unified Register of Small and Medium-Sized Businesses, as well as official statistics of the Federal 
State Statistics Service for 2017–2022. In the course of the study, key indicators that characterize the business activity of the small 
and medium-sized business sector were analyzed. They are the number of small and medium-sized businesses, the average annual 
number of employees, the turnover of small and medium-sized businesses, and their net financial result. Based on the results of the 
study, it can be concluded that, despite all the difficulties and negative forecasts, small and medium-sized businesses in the Republic 
of Bashkortostan have successfully adapted to crisis conditions: in 2022, there was a positive trend in almost all analyzed indicators.
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Введение / Introduction. Малое и среднее предпринимательство (МСП) является одним из 
ключевых институтов рыночной экономики. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
(СМСП) способствуют росту занятости в экономике, насыщают потребительский рынок това-
рами и услугами, более оперативно адаптируются к колебаниям рыночной конъюнктуры и др.  
В промышленно развитых странах до 60 % ВВП и более 50 % от общей численности занятых на 
рынке труда обеспечивает сфера МСП [13]. В Российской Федерации (РФ), в секторе МСП, рабо-
тают около 38 % занятых, вклад в ВВП около 20 % (в 2021 году – 20,1 %). Таким образом, можно 
констатировать, что в нашей стране потенциал развития МСП реализован не в полной мере.

Также в последние годы экономика РФ столкнулась с рядом трудностей, обусловленных 
внешними факторами. С одной стороны, на функционирование экономики оказало влияние рас-
пространение коронавирусной инфекции. С другой стороны, усилилась геополитическая неста-
бильность и санкционное давление со стороны западных стран. 

Таким образом, актуальной является оценка эффективности функционирования СМСП и 
выявление степени адаптации малого и среднего бизнеса (МСБ) к кризисным условиям 2020–
2022 годов. 

Цель исследования – оценить деловую активность СМСП в Республике Башкортостан (РБ) 
и выявить степень адаптации малого и среднего бизнеса к кризисным условиям.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Для достижения 
цели исследования были использованы следующие методы: анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, графический анализ и статистический анализ. 

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
экономистов, посвященные вопросам функционирования МСП. Вопросы развития МСП, пробле-
мы государственного регулирования их деятельности отражены в работах З. А. Адамановой [1], 
Е. М. Бухвальд [3], Л. А. Колесниковой [7], А. В. Виленского [4], И. В. Краковецкой, Е. С. Воро-
бьевой, И. В. Вотяковой, М. Э. Черняк, И. В. Макарова [8], Е. А. Мазилова, А. А. Давыдовой [9], 
Е. А. Горбуновой, С. И. Шаныгина [5], О. М. Хотяшевой, М. А. Слесарева [11, 12] и др.

Для оценки деловой активности СМСП в Республике Башкортостан были рассмотрены 
следующие показатели: число МСП, среднегодовая численность работников, оборот МСП, их 
сальдированный финансовый результат и др. Для оценки использованы данные Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также официальные статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики за 2017–2022 годы.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Клю-
чевыми индикаторами текущего состояния сектора МСП является динамика числа СМСП и сред-
негодовой численности занятых в них [2].
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Рис. 1. Динамика числа СМСП и среднегодовой численности работников СМСП в Республике 

Башкортостан / Dynamics of the number of MSPs and the average annual number of MSPs employees  
in the Republic of Bashkortostan

Источник: составлено авторами по [6]

В целом в 2017–2022 годах в регионе наблюдались незначительные колебания числа 
СМСП. Минимальное количество СМСП было зафиксировано в 2020 году, когда в результате 
локдауна предприятия МСБ вынуждены были уйти с рынка. В последующие годы число СМСП 
в РБ увеличивалось. Этот рост обусловлен оживлением экономики после локдауна, активной го-
сударственной поддержкой сектора МСП как на федеральном, так и региональном уровнях, адап-
тацией МСБ к кризисным явлениям. Среднесписочная численность работников на предприятиях 
МСП Республики Башкортостан сократилась на 26,5 тыс. человек – с 339,6 тыс. чел. в 2017 году 
до 313,1 тыс. чел. в 2022 году. Эта тенденция негативно может отразиться на обороте СМСП, ведь 
именно занятые создают добавленную стоимость. 

Для более полной характеристики деятельности СМСП в регионе рассмотрим соотноше-
ние между количеством индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ).

 

Рис. 2. Соотношение между количеством индивидуальных предпринимателей и числом юридических лиц 
в Республике Башкортостан1  (ед.) / The ratio between the number of individual entrepreneurs and the number 

of legal entities in the Republic of Bashkortostan (units)
 Источник: составлено авторами по [6]

1 Данные представлены на 10.01 следующего года
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В РБ с 2020 года наблюдается увеличение количества ИП при сокращении числа ЮЛ. Одна 
из причин данного явления – желание оптимизировать систему налогообложения при переходе с 
ЮЛ на ИП. 

Далее рассмотрим, как соотносятся в республике СМСП по размеру: микропредприятия, 
малые предприятия (МП) и средние предприятия (СП). 

 

Рис. 3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве субъектов МСП 
в Республике Башкортостан, % / The share of small and medium-sized businesses in the total number 

of SMEs in the Republic of Bashkortostan, %
Источник: составлено авторами по [6]

Наибольшую долю среди СМСП занимают микропредприятия, причем их удельный вес 
увеличился с 95,6 % в 2017 году до 96,4 % в 2022 году. Доля МП сократилась с 4,0 % до 3,3 %. СП 
занимают менее 1 % от всех СМСП. 

Для более полной оценки проанализируем некоторые показатели деловой активности 
СМСП в РБ в зависимости от размеров бизнеса: микропредприятия, малые предприятия, средние 
предприятия. Таким образом, мы сможем сделать вывод, как бизнес разной величины переживает 
кризис, насколько быстро может адаптироваться к различным сложностям. 

В 2022 году по сравнению с 2017 годом число микропредеприятий в РБ возросло на 1894 ед. 
 

Рис. 4. Динамика числа микропредприятий в Республике Башкортостан1   (ед., %) / 
Dynamics of the number of microenterprises in the Republic of Bashkortostan (units, %)

Источник: составлено авторами по [6]

1  Данные представлены на 10.01 следующего года
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При этом минимальное число микропредприятий за весь рассматриваемый период было 
зафиксировано в 2020 году, когда многие субъекты МСП стали уходить с рынка вследствие паде-
ния величины совокупного спроса в связи с пандемией. Однако государство в период пандемии, 
жесткого санкционного давления вело активную поддержку СМСП, что в последующие годы 
привело к увеличению числа микропредприятий. Отметим, что рост числа микропредприятий в 
2021–2022 годах является в некоторой степени восстановительным. 

В Республике Башкортостан весь период исследования микропредприятия занимали 95,7–
96,4 % от общего числа СМСП, при этом их доля планомерно увеличивалась. 

 

Рис. 5. Доля микропредприятий в общем числе СМСП в Республике Башкортостан1, % / 
The share of microenterprises in the total number of SMEs in the Republic of Bashkortostan, %

Источник: составлено авторами по [6]

Как видно из рисунков 4–5 число микропредприятий в регионе увеличилось как в абсолют-
ных, так и в относительных значениях. Рост количества микропредприятий обусловлен, с одной 
стороны, созданием новых предприятий, с другой – часть малых и средних предприятий меняет 
свой статус на микропредприятия в связи с уменьшением оборота и численности работников. От-
метим, что анализ деловой активности микропрепдприятий, оценка эффективности их деятель-
ности является очень актуальной, так как именно микропредприятия занимают большую долю 
сектора МСП и создают основу его роста.

За исследуемый период наблюдается неоднозначная динамика среднесписочной численно-
сти работников микропредприятий. 

 
Рис. 6. Среднесписочная численность работников микропредприятий 

в Республике Башкортостан, тыс. чел. / The average number of employees of microenterprises 
in the Republic of Bashkortostan, thousand people.

Источник: составлено авторами по [6]
1 Данные представлены на 10.01 следующего года
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Так, с 2017 по 2020 годы наблюдался рост численности работников, в 2020 году по срав-
нению с 2017 годом прирост составил 8,2 %. В 2021 году значение показателя заметно уменьши-
лось, численность работников достигла своего минимального значения за весь рассматриваемый 
период. Однако в 2022 году по сравнению с 2021 годом среднесписочная численность работников 
возросла на 6 %, однако не достигла уровня 2018 года. 

Для характеристики деловой активности предприятий также используют показатели, ха-
рактеризующие финансово-экономическую деятельность организаций, к основным из которых 
относятся оборот предприятий и сальдированный финансовый результат. 

Рассмотрим динамику оборота микропредприятий (рисунок 7). 
 

Рис. 7. Динамика оборота микропредприятий в Республике Башкортостан, млрд руб.1  / 
Dynamics of turnover of microenterprises in the Republic of Bashkortostan, billion rubles

Источник: составлено авторами по [9]

С 2017 по 2020 годы в РБ наблюдался рост оборота микропредприятий. В 2021 году по 
сравнению с 2020 годом оборот микропредприятий сократился почти на 19 %. В 2021 году малый 
бизнес в России испытывал существенное влияние негативных факторов, что отрицательно сказа-
лось на финансовых показателях деятельности субъектов малого бизнеса, в первую очередь – на 
показателях оборота. К основным причинам снижения оборота МСП можно отнести:

• снижение доходов населения и, как следствие, потребительского спроса; 
• рост цен на ключевые товары и услуги, в том числе на транспортировку и логистику;
• локдаун и введение мер по борьбе с распространением коронавируса.
Далее представлена динамика сальдированного финансового результата микропредприятий. 
 

Рис. 8. Сальдированный финансовый результат микропредприятий в Республике Башкортостан, млн руб. / 
Balanced financial result of microenterprises in the Republic of Bashkortostan, million rubles.

Источник: составлено авторами по [9]
1 Данные представлены на 10.01 следующего года
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Минимальные значения показателя зафиксированы в 2018–2019 годах, в эти годы часть 
микропредприятий потерпела убытки, что сказалось на финансовых результатах. Однако с 2020 
года наблюдалась положительная динамика показателя. 

Кроме рассмотренных выше показателей, характеризующих финансово-экономическую 
деятельность предприятий, интерес представляет оценка сальдированного финансового резуль-
тата в расчете на одного работника и на одно предприятие.

Таблица 1
Сальдированный финансовый результат в расчете на 1 работника микропредприятия 

в Республике Башкортостан, тыс.руб. / Net financial result per 1 employee of a microenterprise 
in the Republic of Bashkortostan, thousand rubles.

2017 2018 2019 2020 2021
193,8 114 121,9 171,1 203,1

Динамика общего сальдированного финансового результата микропредприятий и в расчете 
на одного работника полностью совпадает. 

В заключение отметим, что микропредприятия занимают значительную долю СМСП. Рост 
числа микропредприятий в последние годы обусловлен, с одной стороны, созданием новых предприя-
тий, с другой стороны, тем, что в 2020–2021 годах наблюдался активный переход предпринимателей в 
формальный сектор экономики. Также часть малых и средних предприятий в условиях кризиса пере-
шли к формату микропредприятий, в связи с сокращением численности работников и оборота. 

Таким образом, микропредприятия играют существенную роль в экономике и социальной 
сфере региона, имея при этом невысокую финансовую устойчивость, в связи с чем особо нужда-
ются в активной поддержке государства, особенно в условиях экономической и геополитической 
нестабильности. 

Проведем оценку состояния малых предприятий за 2017–2022 годы. 
 

Рис. 9. Динамика числа малых предприятий в Республике Башкортостан, ед., %1  / 
Dynamics of the number of small enterprises in the Republic of Bashkortostan, units.,%

Источник: составлено авторами по [6]

За исследуемый период наблюдается устойчивое сокращение числа МП, что соответствует 
представленному линейному тренду. Сформировавшаяся негативная тенденция становится сиг-
налом для государства и свидетельствует о необходимости корректировки инструментов госу-
дарственной поддержки малых предприятий. К основным причинам снижения количества МП 
можно отнести:

• слабый потребительский спрос, обусловленный снижением доходов населения;
• неблагоприятный деловой климат;
• проблемы с доступностью финансирования;
1 Данные представлены на 10.01 следующего года
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• рост фискальной нагрузки;
• высокая доля государственного сектора в экономике;
• экспансия крупных торговых сетей в регион и др. 
В 2020–2022 годах негативную динамику сокращения числа МП усугубили такие факторы, 

как локдаун и меры борьбы с распространением коронавируса; а также санкционное давление. 
Все эти обстоятельства усилили падение потребительского спроса, вызвали значительный рост 
издержек производства и др. На фоне геополитической и экономической нестабильности пред-
приниматели стали занимать выжидательную позицию, не предполагающую рисков, связанных с 
предпринимательской деятельностью. 

Также на малых предприятиях весь рассматриваемый период, уменьшалась среднесписоч-
ная численность работников. 

 
Рис. 10. Динамика среднесписочной численности работников малых предприятий 

в Республике Башкортостан / Dynamics of the average number of employees of small enterprises 
in the Republic of Bashkortostan

Источник: составлено авторами по [6]

Так, в 2022 году по сравнению с 2017 годом численность работников сократилось на  
17,4 %. Одной из причин сокращения численности стал активный переход работников в самоза-
нятые. Наибольшее сокращение численности работников было зафиксировано в 2021 году, когда 
часть работников потеряла работу по причине локдауна. 

Однако, несмотря на сокращение и числа МП, и численности работающих, оборот МП 
демонстрирует положительную динамику (за исключением 2021 г.).

 

Рис. 11. Динамика оборота малых предприятий в Республике Башкортостан, млрд руб. / 
Dynamics of turnover of small enterprises in the Republic of Bashkortostan, billion rubles.

Источник: составлено авторами по [10]
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С 2017 по 2019 годы сальдированный финансовый результат демонстрирует отрицательную 
динамику. В 2019 году по сравнению с 2017 годом значение показателя сократилось в 2,3 раза.

 
Рис. 12. Сальдированный финансовый результат малых предприятий в Республике Башкортостан, млн руб. / 

Net financial result of small enterprises in the Republic of Bashkortostan, million rubles.
Источник: составлено авторами по [10]

В последующие годы сальдированный финансовый результат МП увеличивается и в 2021 
году его значение практически достигает уровня 2017 года. 

Таблица 2
Сальдированный финансовый результат в расчете на 1 работника малого предприятия 

в Республике Башкортостан, тыс. руб. / Net financial result per 1 employee of a small enterprise 
in the Republic of Bashkortostan, thousand rubles

2017 2018 2019 2020 2021
336,9 217,4 159,3 307,8 410,2

Динамика показателя в расчете на 1 работника в точности повторяет динамику сальдиро-
ванного финансового результата. Если сравнивать результативность деятельности МП с микро-
предприятими, можно сделать вывод, что деятельность МП более эффективна. 

Средние предприятия представляют незначительную долю в структуре СМСП – менее 1 %. 
Удельный вес среднегодовой численности работников составляет в общей численности работни-
ков СМСП чуть более 10 %.

 

Рис. 13. Динамика числа средних предприятий в Республике Башкортостан, ед. / 
Dynamics of the number of medium-sized enterprises in the Republic of Bashkortostan, units.

Источник: составлено авторами по [6]

Как видно из рисунка 13, наблюдается убывающий линейный тренд количества средних 
предприятий. Основное сокращение числа средних предприятий было зафиксировано в 2018–
2019 гг. (в 2019 году было минимальное значение числа средних предприятий, за весь период 
исследования). К концу 2022 года их количество стало увеличиваться, и в последующий период 
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2021-2022 гг. характеризуется умеренным ростом числа средних предприятий в регионе. Поло-
жительная динамика показателя, обусловлена оживлением экономики после локдауна, а также 
эффективностью государственных мер поддержки сектора МСП. 

 

Рис. 14. Динамика среднесписочной численности работников средних предприятий в Республике 
Башкортостан, тыс. чел. / Dynamics of the average number of employees of medium-sized enterprises 

in the Republic of Bashkortostan, thousand people.
Источник: составлено авторами по [6]

Тренд среднесписочной численности работников также убывающий, динамика показателя 
полностью повторяет динамику числа средних предприятий. 

Начиная с 2019 года оборот средних предприятий в РБ увеличивается.
 

Рис. 15. Динамика оборота средних предприятий в Республике Башкортостан, млрд руб. / 
Dynamics of turnover of medium-sized enterprises in the Republic of Bashkortostan, billion rubles.

Источник: составлено авторами по [10]

Также положительную динамику начиная с 2018 года демонстрирует показатель «Сальди-
рованный финансовый результат».

 

Рис. 16. Сальдированный финансовый результат средних предприятий в Республике Башкортостан, млн руб. / 
Net financial result of medium-sized enterprises in the Republic of Bashkortostan, million rubles.

Источник: составлено авторами по [10]
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Таблица 3
Сальдированный финансовый результат в расчете на 1 работника среднего предприятия 
в Республике Башкортостан, тыс. руб. / Net financial result per 1 employee of a medium-sized 

enterprise in the Republic of Bashkortostan, thousand rubles.

2017 2018 2019 2020 2021
100,4 59,3 97,5 200,7 259,3

По показателю «Сальдированный финансовый результат на 1 работника» средние предприятия 
заметно уступают малым предприятиям, но при этом являются эффективнее микропредприятий. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• в сфере МСП наблюдается тенденция увеличения числа индивидуальных предприни-

мателей с одновременным сокращением юридических лиц. Основной причиной яв-
ляется то, часть ЮЛ меняют правовой статус на ИП с целью оптимизации системы 
налогообложения;

• наибольшую долю в структуре СМСП в регионе занимают микропредприятия – более 
95 %, численность занятых на них составляет чуть более 45 % от численности всех 
занятых в секторе МСП. При этом микропредприятия наиболее остро реагируют на 
различные кризисные явления, поэтому нуждаются в более активной государственной 
поддержке;

• в секторе МСП наблюдается тенденция роста числа микропредприятий и сокращения 
количества малых предприятий. Во многом это обусловлено тем, что специальными 
налоговыми режимами могут пользоваться только микропредприятия, это становится 
одной из причин дробления бизнеса малыми и средними предприятиями;

• вне зависимости от величины СМСП, начиная с 2020 года наблюдается положительная 
динамика их оборота и сальдированного финансового результата;

• несмотря на все сложности и негативные прогнозы, обусловленные внешними причи-
нами, СМСП в РБ успешно адаптировались к кризисным условиям: в 2022 году наблю-
далась положительная динамика практически всех анализируемых показателей.
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Аннотация. Введение. Уже к началу 2000-х специалистам было понятно значительное технологическое отста-
вание российской промышленности в IT-отрасли. После усиления санкционного давления на Россию в 2014 году, а затем 
в 2022 году последствия санкций в этой сфере по степени негативного влияния оценивались как критические с высокими 
рисками для экономики. Источники этого отставания надо рассматривать в ретроспективе санкций, накладываемых в 
высокотехнологических отраслях западными странами на Советский Союз, начиная с 40–50-х годов прошлого века. Кроме 
этого, необходимо проанализировать ошибки в построении перспективных планов развития экономики IT-сферы, которые 
были допущены правительством СССР. Цель. Рассмотреть ретроспективу санкций в IT-отрасли, проанализировать причи-
ну технологического отставания. Материалы и методы. Исследование построено на сравнительном анализе вводимых про-
тив СССР санкций и критическом анализе мер, предпринимаемых правительством Союза, в сфере развития вычислительной 
техники. Результаты и обсуждение. В ходе работы показано формирование предпосылок к отставанию в сферах высоко-
технологичного компьютерного производства и создания программного обеспечения, обусловленное западными санкциями 
и ошибками, допущенными в экономической политике страны. Заключение. Суверенитет России в области современной 
микроэлектроники и программного обеспечения возможно восстановить, так как для этого в стране есть научная школа, 
собственные технологические разработки и сырьевая база, которая может обеспечить все потребности отрасли.
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Abstract. Introduction. Already by the beginning of the 2000s, specialists understood a significant technological lag of the 
Russian industry in the IT industry. After the sanctions pressure on Russia intensified in 2014, and then in 2022, the consequences of 
sanctions in this area were assessed as critical with high risks for the economy in terms of the degree of negative impact. The sources 
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of this lag should be considered in retrospect of the sanctions imposed in high-tech industries by Western countries on the Soviet Union 
since the 40-50-ies of the last century. In addition, it is necessary to analyze the mistakes in the construction of long-term plans for the 
development of the IT economy, which were made by the USSR government. Goal. The study considers the retrospective of sanctions in 
the IT industry, analyzes the reason for the technological lag. Materials and methods. The study is based on a comparative analysis 
of the sanctions imposed against the USSR and a critical analysis of the measures taken by the Government of the Union in the field of 
computer technology development. Results and discussion. In the course of the work, the formation of prerequisites for lagging behind 
in the areas of high-tech computer production and software creation, due to Western sanctions and mistakes made in the country's 
economic policy, is shown. Conclusion. The sovereignty of Russia in the field of modern microelectronics and software can be restored, 
since for this purpose the country has a scientific school, its own technological developments and the raw material base that can meet 
all the needs of the industry.
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Введение / Introduction. Одной из отраслей экономики, критически уязвимой для западных 
санкций, является IT-сфера. По данным мониторинга Центра макроэкономического анализа и кра-
ткосрочного прогнозирования, наиболее уязвимы отрасли, связанные с производством электрон-
ной компонентной базы и с потребительской электроникой, также значительный ущерб приносят 
санкции, связанные с запретом продаж, блокировкой и ограничениями в области программного 
обеспечения [1]. Так как эти производства являются базой для многих отраслей промышленности, 
то трудностями в ней обусловлены негативные последствия в других секторах экономики, напри-
мер, в авиации и космонавтике. Решение проблемы современной зависимости IT-сектора России 
от зарубежных производств невозможно без анализа причин возникновения такой зависимости и 
ретроспективы санкций, которым подвергалась эта отрасль во времена СССР.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Объектом дан-
ного исследования являются санкции, вводимые в сфере высоких технологий, составной частью 
которых является та отрасль экономики, которая в настоящее время получила название информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ); в нашем исследовании будем использовать тер-
мин «сфера информационных технологий» (сокращение от англ. Information Technology, IT-сфе-
ра). Само развитие этой сферы началось в конце 30-х – начале 40-х годов XX века. Являясь в 
начале своего пути разработками, непосредственно связанными с военной промышленностью и 
безопасностью государства, эти разработки были засекреченными и, соответственно, не могли 
подвергаться прямым санкциям. К концу 70-х годов, экономические направления, связанные на-
прямую или косвенно с IT-сферой, получили свое распространение в области станкостроения, 
машиностроения, самолетостроения, производства вычислительных машин и в других отраслях 
промышленности. Следовательно введение санкций против этих высокотехнологичных произ-
водств, автоматически оказывало ограничительные воздействия на IT-сферу, которая в это время 
стало одной из бурно развивающихся и перспективных отраслей. Таким образом, наиболее су-
щественное воздействие на IT-сферу имеют санкции, которые накладывались на СССР начиная с 
80-х годов XX века.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Санк-
ции против IT-сферы во времена СССР. В контексте санкций против IT-сферы нельзя не вспом-
нить организацию КОКОМ – Координационный комитет для многостороннего контроля за экс-
портом (The Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) [2]. В этот комитет, созданный 
Соединенными Штатами в 1951 году, входили все страны североатлантического блока НАТО, 
исключение составили Япония и Исландия. Цель организации – ограничение товаров военного 
назначения в первую очередь для Советского Союза, но также для остальных стран социалисти-
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ческого лагеря. Именно в это время был впервые использован термин «товары двойного назначе-
ния», под которыми понимали те товары, которые могут использоваться как в гражданском, так 
и в военном производстве. Были приняты 5 уровней контроля за экспортом. Для каких-то това-
ров необходимо было единогласное решение, разрешение на поставку других – принимали сами 
страны, на основании ежемесячной статистики. Не все даже внутри США были согласны с такой 
политикой. Так, президент Джон Кеннеди в 1963 году предлагал принять меры, чтобы получать 
деньги за лицензирование продукции, которую СССР копировал без разрешения, а также ставил 
вопрос о снятии запретов, так как западноевропейские страны все равно вели торговлю с СССР 
и получали прибыль. Но Совет национальной безопасности США не пошел на такие уступки. 
Однако уже в 1965 году Линдон Джонсон, на тот момент президент США, принял решение вер-
нуться к вопросу снятия ограничений. Был создан комитет Миллера (The Miller’s Commettee) для 
решения вопросов торговли с СССР и восточноевропейскими странами. Представители финансо-
вого и промышленного капитала встречались с руководителем СССР Никитой Сергеевичем Хру-
щевым, в 1964 году он встречался с руководством крупных корпораций «Вестингхауз», «Дюпон», 
с Дэвидом Рокфеллером.

Одновременно с этим внутри нашей страны также были сторонники сотрудничества со 
странами Запада в сфере высоких технологий. Одной из причин называлась экономия средств 
на собственные разработки, которые необходимы для развития других отраслей. Председатель 
Совета министров СССР А. Н. Косыгин на XXIII съезде КПСС, который проходил с 29 марта по 
8 апреля 1966 года, говорил: «Мы можем и должны занять достойное место на мировом рынке 
лицензий. В свою очередь, и нам в ряде случаев выгоднее купить лицензию, чем самим занимать-
ся разработкой той или иной проблемы. Закупка патентных прав за границей позволит в новой 
пятилетке сэкономить сотни миллионов рублей на научно-исследовательскую работу» [3].

Чтобы оторвать страны восточного блока от экономической зависимости от Советского 
Союза, снимали ограничения в первую очередь для этих стран. Уже в 1967 году было разреше-
но около 400 номенклатур микропроцессорной техники для продажи в Восточной Европе без 
ограничений. Таким образом, одновременно достигалось сокращение рынка советских ЭВМ и 
возникала экономическая зависимость стран блока Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
от западных поставок. Одновременно с этим для стран Восточной Европы была открыта кредит-
ная линия для целевой закупки западного оборудования. Таким образом, к 1991 году общий долг 
стран советского блока достиг 186 млрд долларов. Именно эти действия были направлены против 
экономики СССР и в конечном итоге достигли своих целей.

Наиболее активное введение санкций против Советского союза Соединенными Штатами 
Америки наблюдалось в начале 80-х годов. Декларированной целью этих санкций было наказание 
СССР, на деле же эти санкции часто были направлены на ограничение конкуренции и нанесение 
экономического ущерба СССР. Поводом для запуска санкций послужил ввод советских войск в 
Афганистан в декабре 1979 года, затем последовали санкции за события в Польше в 1980–1981 гг.  
и за сбитый 1 сентября 1983 года «Боинг-747», который на 500 км отклонился от курса и не-
законно находился над суверенной территорией Советского Союза. Санкции, введенные США, 
стали новым витком активной фазы «холодной войны» между США и СССР, в которой они пер-
манентно находились с момента окончания Второй мировой войны. При введении этих санкций 
Соединенные Штаты пытались привлечь на свою стороны и страны Западной Европы, но факти-
чески, кроме Великобритании, никто не разделял позицию США в вопросе ввода ограниченного 
контингента Советских войск (ОКСВ) в Афганистан. Наряду с санкциями в культурной, образо-
вательной, спортивной отраслях Соединенные Штаты также декларировали и санкции в области 
высоких технологий, одним из подразделений являлись те отрасли, которые можно сейчас отне-
сти к сфере IT-технологий. Так, 8 января 1980 года президент США Дж. Картер запретил выдачу 
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лицензий на продажу в Советский Союз высоких технологий. До этого были выданы лицензии на 
сумму до 150 млн долларов и по этим лицензиям продажи были также запрещены [4]. Так как сфе-
ра высоких технологий большей частью использовалась в СССР для оборонных разработок, то 
это был достаточно чувствительный удар, кроме того, к санкциям в области высоких технологий 
присоединилась Япония и некоторые страны Западной Европы. Одним из примеров запрета по-
ставки высоких технологий является запрет США на продажу компьютера Apple II Plus, создан-
ного Стивом Джобсом вместе со Стивом Возняком, конечно, для того времени это ограничение не 
носило критического характера, тем не менее ограничивало конкуренцию на внутреннем рынке 
производства компьютерной техники, сужался круг обмена прогрессивными идеями, и советская 
компьютерная техника в условиях отсутствия конкуренции не развивалась так активно, как могла 
бы. Кроме того, Советский Союз нес и прямые убытки в связи с введенными США санкциями. 
Например, бойкот Олимпиады 1980 года в Москве выразился не только в отказе ряда стран уча-
ствовать в соревнованиях в Москве, но и в отказе поставлять оборудование, необходимое Олим-
пийскому комитету СССР. Из записки Оргкомитета Олимпиады в ЦК КПСС от 7 апреля 1980 
года следует, что «фирма «Ампекс» (США) отказалась поставлять видеомагнитофоны и телека-
меры, необходимые для Олимпийского телерадиокомплекса; «Овет» (Австрия) – хронометражное 
оборудование из-за непоставки из США компьютера для велотрека; «ИБМ» (США) – вычисли-
тельную технику и услуги фирмы по программному обеспечению» [5]. Инициатором всех этих 
действий были США, другие страны, если и принимали участие в санкционных действиях, то 
только из-за непоставок американцами комплектующих к оборудованию и соответствующего ему 
программного обеспечения.

Следующий виток обострения связан с временем президента США Рональда Рейгана и 
событиями в Польше в начале 80-х годов. Администрация США обвинила СССР в подавлении 
польского освободительного движения, что привело к санкциям на поставку электронного и не-
фтегазового оборудования, которые Рональд Рейган ввел 29 декабря 1981 года. На самом деле 
эти санкции были направлены против строящегося газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, 
который возводился с участием европейских стран. Соединенные Штаты рассматривали его как 
возможность европейских стран попасть в зависимость от Советского Союза в сфере энергети-
ки и энергетических ресурсов [6]. Хотя часть санкций против советской авиационной системы 
была введена президентом Рейганом еще в декабре 1981 г., основной конфликт разгорелся, когда 
ПВО СССР уничтожило южнокорейский самолет, не реагирующий на сигналы и продолжавший 
двигаться в воздушном пространстве Советского Союза. Несмотря на достаточно большой пакет 
санкций, их негативные последствия компенсировались неучастием в них некоторых западных 
стран, а также внутренним давлением производителей США и стран Западной Европы, которые 
несли финансовые потери из-за вводимых ограничений [7].

По данным статистики СССР, мы видим, что одновременно с введением санкций рост то-
варооборота между капиталистическими странами с развитой экономикой и промышленностью 
неуклонно рос и увеличился с 25,8 млрд рублей в 1979 году до 40,9 млрд рублей в 1984 году. В 
это же время зафиксирован спад объёма торговли с Соединенными Штатами Америки в период 
с 1980 по 1983 гг., а в 1984 году он даже вырос и превысил показатели 1979 года (рисунок 1). Пе-
риод конца 80-х – начала 90-х годов XX века можно охарактеризовать как наиболее позитивный 
в отношении между Российской Федерацией и США. Выступая правопреемницей СССР, Россия 
в это время была страной, открытой для всего мира. Взаимодействие с мировой экономикой про-
ходило на фоне снижения цен на энергоресурсы, разрушения экономических связей между быв-
шими союзными республиками, развалом Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ), сменой социалистического способа производства на капи-
талистический, отсутствием соответствующего новым экономическим реалиям законодательства,  
активными попытками встраивания в мировые экономические процессы и институты. Кроме того, 
в этот момент имело место жесткое противостояние между приверженцами различных путей раз-
вития России, которое вылилось в политические кризисы августа 1991 года и октября 1993 г.
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Рис. 1. Объем торговли между странами в период введения санкций / 
The volume of trade between countries during the period of sanctions

Анализ некоторых причин образования зависимости от западных технологий в IT-сфере. 
Вышеназванные процессы повлияли на способность России развивать собственные IT-техноло-
гии и обрести IT-суверенитет. Кроме того, на всех уровнях происходило лоббирование глобаль-
ных западных корпораций, финансирование внедрения западных технологий в различные сферы 
промышленного производства, общественной жизни. Попытки создания собственных решений в 
этой сфере потерпели неудачу не столько из-за качества этих технологий, сколько из-за неграмот-
ной маркетинговой политики и невозможности удержать западную экспансию. В книге Бориса 
Малашевича «50 лет отечественной микроэлектронике» приводится иллюстрация отставания со-
ветской / российской компонентной базы перед зарубежными аналогами (рисунок 2) [8].

Мы уже неоднократно говорили о зависимости отечественной экономики от западных техно-
логий. Для понимания природы этой зависимости необходимо обратится к ее истокам и провести 
анализ причин ее возникновения. Специалисты, связанные с производством вычислительной техники 
и проводящие анализ развития информационных технологий в Советском Союзе, а затем в России, 
обозначают несколько причин отставания и появления зависимости отраслей, связанных с IT-сферой.

Рис. 2. Динамика развития электроники / Dynamics of electronics development
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Как ни парадоксально это звучит, но это отставание было заложено еще в середине XX 
века, несмотря на то что СССР имел передовые и революционные для того времени разработки 
в сфере вычислительной техники. Так, например, если рассматривать второе поколение ЭВМ, 
где элементной базой являлись транзисторы, то созданная Сергеем Алексеевичем Лебедевым в 
1965 году БЭСМ-6 на тот момент была ЭВМ с производительностью в 1 млн операций в секунду, 
такую же производительность имела CDC 6600, разработанная США, но американская машина 
была современней по уровню элементной базы. В советской машине использовались 60 тысяч 
германиевых транзисторов и 180 тысяч полупроводниковых диодов, в американской соответ-
ственно 6 тысяч типовых модулей по 400 тысяч транзисторов в каждом. Кроме того, американцы 
использовали кремниевые кристаллы, которые менее зависели от температуры, чем германиевые. 
Высокие вычислительные мощности советской ЭВМ были обеспечены только за счет инноваци-
онной архитектуры устройства. Первая причина отставания в этой области появилась в момент 
перехода на новую элементную базу – на смену транзисторам пришли полупроводники. СССР и 
США в 1962 году выпустили первые интегральные схемы практически одновременно. Но именно 
в этот момент в СССР приняли эпохальное решение, отрицательные последствия которого мы 
сейчас можем наблюдать. При конструировании ЭВМ взяли за основу архитектуру машины IBM 
360, созданную в США, о чём было принято решение в 1967 году, а сама советская копия была 
создана только в 1971 году, отставание в изготовлении составило 7 лет. Именно в этот момент 
возникло то, что назвали «запланированное отставание», по мнению знаменитого разработчика 
ЭВМ Бориса Бабаяна. Недостатки элементной базы советскими учеными уже не могли компенси-
роваться лучшей архитектурой машины. Хотя копирование касалось только универсальных ЭВМ, 
малые и суперЭВМ развивались независимо от американских, но начало отставания в огромном 
сегменте было положено.

Кроме того, отставание в компонентной базе привело к огромному технологическому раз-
рыву уже к началу 90-х годов, который усугубился тем, что начиная с 1991 года часть научных 
коллективов разработчиков оказались на территории других государств, часть научных программ 
была свернута. Исследователи также выделяют еще несколько причин отставания СССР / России 
в IT-сфере [8].

Во-первых, реформы Н. С. Хрущева, который перевел в 1957 году народное хозяйство от 
отраслевой модели управления к территориальной. Значительная часть предприятий, связанных с 
производством вычислительной техники и ее компонентной базы, стала подчиняться региональ-
ным совнархозам, а часть осталась в ведении Государственного комитета по радиоэлектронике 
(ГКРЭ). Это нарушило технологические цепочки, лишило отрасль единого центра управления, 
снизило возможность координации научных исследований и промышленного производства. По-
лучалось, что ГКРЭ занимался только научными исследованиями, не имея в прямом подчинении 
промышленного производства.

Во-вторых, несмотря на главенствующую роль Коммунистической партии в принятии 
решений по развитию промышленного производства, советские элиты на самом деле не были 
единым целым. Отмечается, что отрицательно сказалась на развитии микроэлектронной про-
мышленности борьба между управленческой, научной и промышленными элитами. Не удалось 
наладить конструктивное взаимодействие между различными ведомствами и подразделениями, 
что привело к распылению финансовых и научных ресурсов, и в конечном итоге к закрытию в 
середине 80-х годов многих оригинальных проектов. Так, в кругах специалистов было извест-
но о конфликте между главой Специального вычислительного центра в Зеленограде Давлетом 
Юдицким, который был сторонником разработки собственной архитектуры ЭВМ и микросхем, 
и первым заместителем Минэлектронпромома В. Г. Колесниковым, который был сторонником 
политики копирования западных образцов. По воспоминаниям участников тех событий, против-
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никами собственных разработок также являлись представители «сырьевого» сектора экономики, 
которые главную ставку делали на продажу за границу природных ресурсов и закупку там деше-
вого импортного ширпотреба, а развитие экономики требовало значительных и долговременных 
инвестиций. Позиции «сырьевиков» еще усилились с приходом к власти М. С. Горбачева.

Третьей причиной отставания в данной сфере, считают применяемую политику копирования 
западных образцов микроэлектроники. Хотя высшее руководство Минэлектронпромома и понима-
ло порочность этой практики, но в промышленных заказах, которые оно было вынуждено выпол-
нять, другие отрасли требовали поставку комплектующих – аналогов западной электронно-ком-
понентной базы. Уже в разгар перестройки, в 1989 году, Министерству промышленности средств 
связи заказали 318 микросхем, которые должны были быть аналогами импортных. И это были все 
микросхемы, заказанные к производству в этом году. Уже в то время актуальным был и вопрос соз-
дания собственного программного обеспечения, которого было мало. Это являлось еще одним ар-
гументом «за» копирование западной элементной базы, так как предполагалось использовать боль-
шой поток дешевого импортного программного обеспечения. К сожалению, этот расчет не оправдал 
себя, попытки полностью копировать архитектуру ЭВМ, пригодную для использования импортного 
программного обеспечения не подкреплялось возможностью создания элементной базы, которая 
по-прежнему отставала от западных образцов. Также высказывалось мнение, что при создании «за-
крытой» от западных технологий системы советские инженеры могут пропустить какой-то важный 
момент в изменении технологий, что приведет к значительному отставанию.

Четвертой причиной отставания в IT-сфере является усугубление кадровых проблем. 
Кадровые проблемы в IT-отрасли имеют несколько причин. Во-первых, это распад Советского 
Союза, когда многие высококвалифицированные кадры оказались в других странах, которые 
ранее были частью СССР. Например, крупные научные школы, связанные с разработкой элек-
тронно-вычислительной техники, остались на территории Украины и Белоруссии, заводы ради-
оэлектроники – в Прибалтике. Далее последовала волна эмиграции специалистов этой сферы, 
что было обусловлено низкими зарплатами в России на фоне экономического спада, закрытием 
профильных предприятий и научно-исследовательских институтов, сворачиванием государствен-
ных программ. Надо заметить, что миграционные тенденции, связанные с IT-сферой, относятся 
к глобальным трендам, это не является особенностью только российской экономики. По данным 
некоторых исследований, например, в начале 2000-х годов преподаватели информационных тех-
нологий или связанных с ними дисциплин, имеющие ученую степень на 45 % были иммигран-
тами [9]. Исследователи отмечают, что это является современным трендом, так как 11 % работ 
можно выполнять дистанционно. В сфере информационно-коммуникационных технологий этот 
процент соответственно должен быть еще выше [10]. Уже к началу 2000-х годов исследователям 
было ясно, что технологическая зависимость в IT-сфере ставит под угрозу национальный суве-
ренитет. Например, во время войны в Ираке в 2003 году благодаря закладкам в микроэлементной 
базе, которая была создана французами, были блокированы системы противовоздушной обороны.

Заключение / Conclusion. Специалисты в области IT-технологий, даже настроенные пес-
симистично, говорят о том, что не все еще потеряно и российская промышленность при долж-
ном отношении может совершить рывок и восстановить технологический суверенитет в области 
IT-технологий. Но, как и для любого глобального проекта, для этого необходимы существенные 
финансовые вложения, обучение и заинтересованность кадров, а также волевые правительствен-
ные решения. На сегодня Россия стоит только в начале своего пути по обретению суверенитета в 
IT-сфере. Факторы, играющие отрицательную роль: нежелание инвестировать в данную отрасль 
«вдолгую», возможность обойти санкции; маленький потребительский рынок, не позволяющий 
быстро окупать собственное производство; кадровые проблемы IT-отрасли. Факторы, которые 
должны сыграть положительную роль в данном направлении: большой научный и кадровый  
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потенциал, известные научные школы, наличие российских проектов и разработок в области кон-
струирования интегральных схем с собственной архитектурой; наличие структур, связанных с 
добычей полезных ископаемых, технологиями их переработки, необходимыми для создания ми-
кроэлементной базы и дальнейшего собственного производства.
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Аннотация. Введение. Трудоустройство в России остается одной из наиболее актуальных и проблематичных тем 
как для молодежи, так и для взрослых людей. Несмотря на ряд положительных изменений в экономике, многие выпускники 
вузов все еще сталкиваются с трудностями при поиске работы. Одной из основных проблем трудоустройства является от-
сутствие вакансий в регионах. Цель. Обосновать необходимость увеличения количества рабочих мест, создания условий для 
развития новых предприятий и инфраструктуры. Материалы и методы. В качестве возможных методологических ограни-
чений и их влияния на целостность и обоснованность полученных результатов являются вопросы, которые вузы культуры и 
искусств не смогут решить без помощи федерального центра. Результаты и обсуждение. В целом развитие трудоустрой-
ства выпускников институтов культуры и искусств является важной задачей, которая требует комплексного подхода и 
сотрудничества всех заинтересованных сторон. Необходимо создавать условия для профессионального роста и развития 
специалистов, чтобы они могли реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие культурной сферы в России 
и за ее пределами. Важным аспектом улучшения трудоустройства выпускников является развитие профессиональных ком-
петенций в рамках образовательного процесса; создание учебных планов и программ, учитывающих современные требования 
рынка труда и позволяющих выпускникам получить необходимые знания и навыки для успешного трудоустройства. Заклю-
чение. В целом решение проблемы трудоустройства выпускников институтов культуры и искусств требует комплексного 
подхода и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Необходимо создать эффективные механизмы для связи меж-
ду учебными заведениями, работодателями и государственными органами, разработать программы поддержки молодых 
специалистов, стимулировать работодателей на более высокую оплату труда работников культуры. Только таким образом 
можно обеспечить успешное трудоустройство выпускников и улучшить качество кадров в сфере культуры и искусств.

Ключевые слова: трудоустройство, региональное управление, образование, платформа, конкурентоспособность, 
мобильность, центр, карьера, работодатели
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Abstract. Introduction. Employment in Russia remains one of the most relevant and challenging topics for both young 
people and adults. Despite a number of positive changes in the economy, many university graduates still face difficulties in finding 
a job. One of the main problems of employment is the lack of vacancies in the regions. Goal. To justify the need to increase the 
number of jobs, create conditions for the development of new enterprises and infrastructure. Materials and methods. As possible 
methodological limitations and their impact on the integrity and validity of the results obtained, there are issues that universities of 
culture and arts will not be able to solve without the help of the federal center. Results and discussion. In general, the development 
of employment of graduates of institutes of culture and arts is an important task that requires an integrated approach and cooperation 
of all stakeholders. It is necessary to create conditions for professional growth and development of specialists so that they can realize 
their potential and contribute to the development of the cultural sphere in Russia and abroad. An important aspect in improving the 
employment of graduates is the development of professional competencies within the educational process. It is necessary to create 
curricula and programs that will take into account modern requirements of the labor market and will allow graduates to obtain the 
necessary knowledge and skills for successful employment. Conclusion. In general, solving the problem of employment of graduates of 
institutes of culture and arts requires an integrated approach and cooperation of all interested parties. It is necessary to create effective 
mechanisms for communication between educational institutions, employers and government agencies, develop programs to support 
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Введение / Introduction. Говоря об образовании, важно отметить, что оно существует не 
само по себе, а отвечает запросам окружающей социальной жизни. Когда мы говорим о высшем 
образовании, необходимо рассматривать, как оно взаимодействует с рынком труда, что особенно 
важно для тех, кто находится внутри образования [3]. 

В своем труде [2] Г. М. Горшков акцентирует внимание именно на фиксации и анализе 
«нитей», которые соединяют образование и общество, рассматривает закономерности функцио-
нирования образования как социального института, взаимодействующего с другими институтами 
для развития и приумножения человеческого капитала как будущего общества в целом. 

Согласно исследованиям Е. Н. Лищук, проблемы трудоустройства выпускников вузов свя-
заны в основном с отсутствием опыта. Ключевыми моментами безработицы выпускников вуза 
являются качество подготовки специалистов, неоправданные ожидания выпускников от будущей 
работы, а также отсутствие дополнительного обучения на рабочем месте [4].

Таким образом, практическая значимость исследования – внедрение методов развития вза-
имоотношения и взаимопонимания в системе «выпускник – работодатель». 

Материалы и методы исследований/ Materials and methods of research. Стратегической 
целью любого вуза является обеспечение высокой востребованности, конкурентоспособности, 
мобильности и успешности его выпускников на рынке труда. Это служит основным индикатором 
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для потенциальных абитуриентов и их родителей. Эта многоплановая задача включает в себя не 
только работу коллектива самого вуза, но и взаимодействие с региональными и федеральными 
органами власти [1].

Переход из статуса обучающегося в статус работающего – один из лифтов, которым зани-
мается платформа «Россия – страна возможностей». Это автономная некоммерческая организа-
ция, которая была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Пути-
на. На платформе создано более 25 программ, которые дают возможность студентам реализовать 
свой профессиональный потенциал. 

Трудоустройство выпускников институтов культуры и искусств – одна из наиболее слож-
ных задач на рынке труда в России. Она требует сотрудничества между учебными заведениями, 
работодателями и региональными органами управления культуры.

На сегодняшний день в высших учебных заведениях Российской Федерации для трудоу-
стройства выпускников создано 207 центров карьеры. Выпускники вузов ежегодно обращаются 
в данные центы.

В Высшей школе экономики постоянно проводится работа по трудоустройству выпуск-
ников, которая направлена как на подготовку кадров, так и на знакомство их с потенциальными 
работодателями. Университет постоянно проводит мероприятия с участием фирм-работодателей 
в рамках Ярмарки профессий, мастер-классов, карьерно-образовательные и рекрутинговые меро-
приятия (на русском и иностранном языках), посвященные подготовке резюме и прохождению со-
беседований. Научно-исследовательский университет сотрудничает более чем с 800 российскими 
и международными партнерами. 

В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова в отделе карьеры также 
ежегодно проводятся мероприятия: недели карьеры, ярмарки вакансий, воркшопы, лекции и ма-
стер-классы от ведущих российских и международных компаний. В апреле 2020 года в универси-
тете была создана платформа «Студенческая биржа», с помощью которой студенты и выпускники 
вузов отслеживают интересные вакансии по интересующему профилю. 

Региональный цент содействия трудоустройству и адаптации выпускников в рамках проек-
та «Школа трудоустройства ПГУ» функционирует в Пензенском государственном университете с 
2001 года. В рамках проекта проводятся мероприятия от партнеров-работодателей: беседы, встре-
чи, деловые игры, ярмарки вакансий и дни карьеры. Благодаря работе центра было трудоустроено 
более 1900 выпускников [7]. 

Такие центры созданы и в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокос-
мического приборостроения, Северо-Восточном федеральном университете, Тверском государ-
ственном университете и многих других. 

Целью данного исследования является проблема трудоустройства и отсутствие вакансий в 
регионах для выпускников институтов культуры и искусств. Основной задачей исследования яв-
ляется создание «цепочки» взаимодействия между институтом культуры, работодателями и мест-
ными органами самоуправления. 

На основании изученных материалов на примере Орловского государственного института 
культуры нами предлагаются меры по трудоустройству выпускников и определенные направле-
ния взаимодействия с учреждениями культуры и региональными органами управления. 

1.  Орловский государственный институт культуры использует как традиционные направ-
ления работы по трудоустройству выпускников: Ярмарки вакансий, дни карьеры, –  
тесно сотрудничая с Центрами занятости населения Орла, Брянска, Тулы, Липецка, 
Белгорода, Курска, так и формы работы, продиктованные пандемией коронавируса – 
участие в цифровых ярмарках вакансий на различных платформах, таких как «Факуль-
тетус» в формате онлайн.
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2.  С 2021 года Институт стал своего рода амбассадором между представителями органов 
управления в сфере культуры и работодателями. 

3.  В регионах присутствия ОГИК насчитывается порядка 9 000 учреждений культуры и 
искусства. Лишь 113 из них заключили договоры о целевом обучении. И только 5 за-
казчиков «целевиков» из 113, или 4 %, – это региональные органы управления в сфере 
культуры. Учитывая такую низкую потребность в «целевиках», ОГИК стал инициато-
ром проведения серии нетворкинг-сессий «Подготовка кадров для учреждений сферы 
культуры Центрального федерального округа» с приглашением к диалогу представи-
телей органов управления в сфере культуры и работодателей.

4.  Руководство начало осуществлять процедуры профессионально-общественной аккре-
дитации ряда направлений подготовки. В ходе экспертизы работодатели указали на не-
обходимость увеличения объемов подготовки по получению организаторских навыков, 
навыков работы в команде, лидерства, мотивации, коммуникативные навыки. То есть в 
требованиях, предъявляемых к выпускнику вуза, работодатели делают наибольший ак-
цент не столько на специальных знаниях и умениях, сколько на личностных качествах.

Отсюда мы заключили: необходимо создание условий для формирования личных конку-
рентных преимуществ выпускников, развитие не только hardskills-навыков, но и softskills-навы-
ков специалистов XXI века.

Также необходимо ответить на вопрос, какие проблемы с трудоустройством волнуют самих 
выпускников? С этой целью специалистами ОГИК было проведено анкетирование выпускников 
2022 года [6]. 

Обобщенные итоги свидетельствуют о том, что:
• 44 % респондентов считают получаемую профессию малооплачиваемой и планируют 

поиск работы в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Белгороде, Казани, 
Краснодаре;

• 73 % обучающихся по месту прохождения практик не получили предложений о трудо-
устройстве;

• 8 % не имеют представления о целевом обучении в вузе. И что еще более волнует, 78 % 
не желали бы заключать договор о целевом обучении [5].

Желаемый размер заработной платы по окончании вуза достигает 100 000 рублей.
Положительным следует считать тот факт, что 43 % выпускников ОГИК 2022 года уже тру-

доустроены в отличие от показателя в 18 % выпускников других вузов города Орла.
В качестве возможных методологических ограничений и их влияния на целостность и обо-

снованность полученных результатов являются вопросы, которые вузы культуры и искусств не 
смогут решить без помощи федерального центра.

1. Положительным примером реализации эффективного взаимодействия вузов и работо-
дателей по трудоустройству выпускников является десятилетний опыт госкорпораций 
(РОСНАНО, РОСАТОМ, Алмаз-Антей и других). Ими созданы эталонные кадровые 
комплексы по научно-методическому и образовательному обеспечению специалистов, 
оценке их профессиональных квалификаций. ОГИК выступает с предложением реали-
зовать инициативу госкорпораций в отношении подведомственных образовательных 
учреждений учредителю – Министерству культуры Российской Федерации. Ведь по-
требителями наших выпускников являются преимущественно не коммерческие струк-
туры, а учреждения культуры. Было бы целесообразно, если бы патронаж над про-
фессионально-общественной аккредитацией для образовательных организаций СПО и 
вузов творческо-исполнительского профиля взяло бы на себя Министерство культуры 
России.



80

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

2. По заявлению главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, которое он сделал на 
совещании с руководителями вузов 21 марта 2022 года, будет профинансировано тру-
доустройство не менее 5 000 выпускников вузов в рамках программы «Содействие 
занятости выпускников на научно-исследовательские позиции» в объеме 1,8 млрд ру-
блей.

3. Вуз получает на адрес корпоративной электронной почты ежегодно запросы на вы-
пускников. Их анализ выявил, что это массовые обезличенные запросы, как скажут 
маркетологи, «холодные звонки». Считаем необходимым совместно с Министерством 
культуры Российской Федерации создать Биржу выпускников вузов культуры и ис-
кусств в качестве площадки для мотивированных молодых специалистов и работода-
телей. В итоге учреждения культуры, а также компании негосударственного сектора 
смогут получить перспективного сотрудника с необходимыми компетенциями и навы-
ками, а для наших выпускников – это уникальная возможность первого трудоустрой-
ства с помощью государства.

4. В институт регулярно поступают запросы от муниципальных учреждений культуры 
регионов на молодых специалистов, однако предложения трудоустройства остаются 
невостребованными. Основная причина отказа молодых людей трудоустраиваться в 
сельской местности – материальная незаинтересованность и отсутствие развитой ин-
фраструктуры, соответствующей потребностям молодежи.

Отсюда предлагаем в решение Ассоциации внести ходатайство перед учредителем – Ми-
нистерством культуры Российской Федерации – инициировать реализацию на федеральном уров-
не проекта «Земский работник культуры», аналогичного действующей федеральной программе 
«Земский доктор», «Земский учитель» и другим, предусматривающим обеспечение молодого 
специалиста жильем, достойной заработной платой. Эта инициатива уже поддержана Губернато-
ром Орловской области и направлена на рассмотрение в федеральный центр.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Резуль-
таты выборочных обследований рабочей силы в России за 2020 год (данные Росстата) свидетель-
ствуют о наличии 17,6 % безработной молодежи в возрасте 20–24 лет. Причем такой же показа-
тель демонстрируют и страны ЕС. По данным Евростата, уровень безработицы среди молодежи 
до 25 лет в июне 2021 года составлял 17 % [10].

Достаточно серьезный уровень «нетрудоустроенности» выпускников вузов обусловливает 
маргинализацию и возникновение у молодых людей различных социальных патологий, приводит 
к сокращению значительной части квалифицированных специалистов, являющихся стратегиче-
ским ресурсом прогрессивного развития страны. В связи с этим перед системой высшего образо-
вания стоит задача поиска новых подходов к трудоустройству выпускников. 

За 50 лет работы Орловский государственный институт культуры подготовил более 16 000 
специалистов. Более 90 % из них работают в сфере культуры, искусства и сохранения культурного 
наследия как в регионах России, так и за рубежом. А в 2021 году – это 96 %.

Таблица 1 
Сведения о трудоустройстве выпускников института за 2017–2021 год / 

Information about the employment of graduates of the Institute for 2017–2021

Период
Количество 

выпускников, 
человек

Трудовая деятельность
Продолжение 

обучения в вузе Трудоустройство %
по специальности другая 

специальность

2017 284 236 25 21 92
2018 279 209 21 32 92,5
2019 271 235 17 10 93
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Период
Количество 

выпускников, 
человек

Трудовая деятельность
Продолжение 

обучения в вузе Трудоустройство %
по специальности другая 

специальность

2020 262 233 13 20 94
2021 224 181 34 7 96

По результатам анкетирования выпускников ОГИК о трудоустройстве выявлено, что 43 % 
выпускников уже трудоустроены, но 44 % считают, что получаемая профессия малооплачиваемая 
и планируют поиск работы в крупных городах России. Кроме того, 73 % обучающихся по месту 
прохождения практик не получили предложений о трудоустройстве. Эти результаты свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего совершенствования работы по трудоустройству выпускни-
ков институтов культуры и искусств. 

Взаимодействие с работодателями строится на системной основе. Очевидно, что ОГИК 
как вуз, выпускающий специалистов не только для Орловской области, сам ведет активный поиск 
новых работодателей. Прирост за текущий учебный год составил 78 %.

Таблица 2
Количество договоров с работодателями / Number of contracts with employers

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
Новые договоры о сотрудничестве с работодателями –  
учреждениями социально-культурной сферы субъектов РФ 27 32 57

Среди значимых новых работодателей:
• Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край);
• ФГБУ «Оздоровительный комплекс “Снегири” Управления делами Президента Рос-

сийской Федерации» (Московская область);
• ООО «Цирк “Золотой Дракон”» (г. Калуга);
• МБУ «Городской дворец культуры» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан;
• ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А. 

К. Толстого» (г. Брянск).
Наиболее востребованы выпускники следующих направлений подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура, 
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,
51.03.03 Социально-культурная деятельность.
В соответствии с предложениями Министерства культуры РФ и Министерства науки и 

высшего образования РФ необходимо создать на постоянной основе нетворкинг-сессии по тру-
доустройству выпускников с приглашением представителей органов управления в сфере культу-
ры и работодателей. Это позволит выпускникам узнать о возможностях трудоустройства и найти 
работу, соответствующую их специальности. Для более эффективного трудоустройства выпуск-
ников также рекомендуется создать паспорта компетенций выпускников и рассмотреть возмож-
ность создания кадрового комплекса по научно-методическому и образовательному обеспечению 
специалистов. Это позволит выпускникам получить более высокие квалификации и быть более 
востребованными на рынке труда [9].

Средняя заработная плата работников учреждений культуры РФ и Орловской области за 
январь – сентябрь 2021 года составляет от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории 
работников и формы собственности организации. Желаемый размер заработной платы выпуск-
ников институтов культуры и искусств – от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от специально-
сти и уровня квалификации. Для того чтобы привлечь талантливых выпускников, работодатели 
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должны предоставлять не только достойную заработную плату, но и интересные и перспективные 
проекты, условия для профессионального роста и развития, а также современное оборудование и 
технологии.

Однако необходимо также учитывать тот факт, что культурная сфера часто страдает от фи-
нансовых ограничений, что может отражаться на заработной плате работников и возможностях 
профессионального роста. Поэтому для решения этой проблемы необходимо не только сотрудни-
чество между учебными заведениями и работодателями, но и поддержка со стороны государства 
и региональных органов управления в сфере культуры [12].

В целом развитие трудоустройства выпускников институтов культуры и искусств является 
важной задачей, которая требует комплексного подхода и сотрудничества всех заинтересованных 
сторон. Необходимо создавать условия для профессионального роста и развития специалистов, 
чтобы они могли реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие культурной сфе-
ры в России и за ее пределами [8].

Для решения этой проблемы также предлагается разработать программы поддержки начи-
нающих специалистов и стимулирования работодателей к более высокой оплате труда в данной 
отрасли. Это может включать в себя, например, государственные или региональные программы 
субсидирования зарплаты молодым специалистам, содействие в организации стажировок и прак-
тик, а также проведение курсов повышения квалификации и мастер-классов.

Важным аспектом в улучшении трудоустройства выпускников является также развитие 
профессиональных компетенций в рамках образовательного процесса. Необходимо создать учеб-
ные планы и программы, которые будут учитывать современные требования рынка труда и позво-
лят выпускникам получить необходимые знания и навыки для успешного трудоустройства.

Заключение / Conclusion. В целом решение проблемы трудоустройства выпускников ин-
ститутов культуры и искусств требует комплексного подхода и сотрудничества всех заинтере-
сованных сторон. Необходимо создать эффективные механизмы для связи между учебными за-
ведениями, работодателями и государственными органами, разработать программы поддержки 
молодых специалистов, стимулировать работодателей более высоко оплачивать труд работников 
культуры. Только таким образом можно обеспечить успешное трудоустройство выпускников и 
улучшить качество кадров в сфере культуры и искусств.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена обоснованию, разработке методического подхода к оценке и развитию 
организационно-экономических отношений работников, направленных на систематическое комплексное повышение резуль-
тативности, эффективности деятельности на основе персонифицированного подхода. Целью стала разработка методоло-
гического подхода к оценке и развитию организационно-экономических отношений, направленных на комплексное повышение 
результативности, эффективности труда и эффективности деятельности работников производственных предприятий. 
Материалы и методы исследования. С использованием диалектического метода, методов системного, структурно-функ-
ционального анализа разработан методологический подход к оценке и развитию организационно-экономических отноше-
ний работников производственных предприятий, включающий авторские принципы, критерии, методы, методики расчета 
показателей. Результаты и обсуждение. Разработаны методические рекомендации собственникам и руководителям про-
изводственных предприятий к комплексному повышению результативности и эффективности деятельности работников. 
Заключение. По итогам проведенного исследования на основе предложенного подхода к оценке и развитию организаци-
онно-экономических отношений мы можем сделать вывод, что систематическое использование персонифицированных 
методов оценки и изменения ценностей, профессиональных и личностных качеств, интересов и мотивации к повышению 
эффективности деятельности организации, совершенствованию трудовой деятельности, вознаграждения и оценки удов-
летворенности, а также принципов и методов создания условий неизбежности участия работников в повышении совершен-
ствовании, согласованности действий приводит к комплексному повышению эффективности деятельности организации.
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Annotation. Introduction. The article is devoted to the substantiation, development of a methodological approach to the 
assessment and development of organizational and economic relations of employees aimed at a systematic comprehensive increase 
in productivity, performance efficiency based on a personalized approach. The goal was to develop a methodological approach to 
the assessment and development of organizational and economic relations aimed at a comprehensive increase in productivity, labor 
efficiency and the efficiency of employees of production enterprises. Materials and methods. With the use of the dialectical method, 
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methods of systemic, structural and functional analysis, a methodical approach to the assessment and development of organizational 
and economic employees of manufacturing enterprises has been developed, including the author's principles, criteria, methods, methods 
for calculating indicators. Results and discussion. Methodological recommendations have been developed for owners and managers 
of manufacturing enterprises for a comprehensive increase in the effectiveness and efficiency of workers' activities. Conclusion. 
Based on the proposed approach to the assessment and development of organizational and economic relations, we can conclude that 
the systematic use of personalized methods for assessing and changing values, professional and personal qualities, interests and 
motivation to improve the effectiveness of organization, improvement of labor activity, remuneration and satisfaction assessment, 
as well as the principles and methods of creating conditions for the inevitability of the participation of employees in improving the 
improvement, coordination of actions leads to a comprehensive increase in the efficiency of the organization.

Key words: improving the efficiency of personnel activities, assessment of organizational and economic relations of 
employees, conditions for the formation of effective-oriented relations of employees
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Введение / Introduction. Современные условия деятельности российских предприятий 
характеризуются динамично меняющейся внешней средой, высокими темпами внедрения ин-
новаций, растущей внутренней и международной конкуренцией, введением беспрецедентных 
санкций со стороны Западных и некоторых Азиатских стран. В этих условиях для выживания и 
сохранения конкурентоспособности на рынке собственникам и менеджменту предприятий необ-
ходимо обеспечить формирование и развитие отношений работников, обеспечивающих дости-
жение целевого уровня и систематическое повышение результативности, эффективности труда и 
эффективности деятельности организации. Однако, как показывает анализ результатов деятель-
ности российских производственных предприятий, степень выполнения нормативных и целевых 
показателей результативности, производительности и эффективности труда персонала отличается 
между собой от 30 % до 5 и более раз. Работники могут выполнять производственные планы, 
достигая целевого уровня результативности, однако при этом производить продукты труда не со-
ответствующего требуемым стандартам качества, расходовать ресурсы значительно выше уста-
новленных нормативов. Это определяет практический аспект актуальности задачи формирования 
отношений работников, направленных на систематическое, взаимовыгодное, согласованное по-
вышение результативности и эффективности деятельности персонала и организации. Каждый ра-
ботник организации обладает своими индивидуальными ценностями, интересами, привычными 
моделями трудового поведения, жизненными опытом, квалификацией и другими профессиональ-
ными и личностными особенностями, без понимания и учета которых сформировать и развивать 
эффективно-ориентированные отношения невозможно. Поэтому мы считаем необходимым ис-
пользование персонифицированного подхода к формированию организационно-экономических 
отношений работников, направленных на повышение результативности и эффективности дея-
тельности организации. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных отдельным аспектам индиви-
дуального управления работниками в отечественной и зарубежной литературе, нам не удалось об-
наружить исследований, в которых представлена полноценная теория и методология формирования 
и развития эффективно-ориентированных организационно-экономических отношений работников. 
Подходы к персонифицированному управлению работниками представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Направления развития теории и методологии персонифицированного управления работниками / 

Directions of development of the theory and methodology of personalized employee management

№ Направление Основное содержание и авторы исследований
1 Индивидуальное стимули-

рование и мотивация труда 
персонала

Формирование индивидуальных материальных и нематериальных 
стимулов для повышения мотивации трудовой деятельности.  
Авторы: А. Я. Кибанов [1], А. Маслоу [2], Е. Лоулер, Л. Портер 
[3], Ф. Херцберг [4], А. Г., Ядов [5] и другие.
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№ Направление Основное содержание и авторы исследований
2 Индивидуальное профес-

сиональное и социальное 
развитие сотрудников

Разработка систем индивидуального обучения, профессионально-
го, карьерного, социального развития сотрудников. 
Авторы: А. Я. Кибанов [1], Б. М. Генкин [6], М. Армстронг [7], 
А. В. Посаженникова [9], О. К. Клопова [8], И. И. Насонова, 
С. И. Грахова [10] и другие.

3 Индивидуальное развитие 
компетенций персонала

Развитие теории и методологии управления компетенциями пер-
сонала с использованием индивидуального подхода. 
Авторы: С. А. Ахаян [11], Л. В. Лабунский [11], О. Л. Чуланова 
[13] и другие.

4 Персонифицированное 
развитие человеческого и 
трудового капитала персо-
нала

Развитие теории и методологии управления трудовым и человече-
ским капиталом персонала предприятия. 
Авторы: В. А. Галкин [14], Т. А. Коркина [15], А. М. Макаров [16], 
М. Н. Полещук [17] и другие.

5 Согласование индивиду-
альных и корпоративных 
ценностей

Методология развития корпоративной культуры в аспекте согласо-
вания индивидуальных и корпоративных ценностей. 
Авторы: В. Н. Белкин [18], Б. Б. Басаев, А. Б. Фиапшев, 
А. А. Фиапшева [19],Е. Б. Ермишина [20], Дж. Лайкер, М. Хосеус 
[21], Н. В. Левкин [22] и другие.

Как видно из проведенного анализа, на сегодняшний день в научно-методической лите-
ратуре представлены труды, посвященные развитию и совершенствованию важных элементов, 
которые включают в себя организационно-экономические отношения: профессионально важные 
и личностные качества субъектов отношений – собственников, руководителей и работников; со-
держание отношений – системы планирования, мотивации и стимулирования, контроля и оцен-
ки труда, трудовых и производственных процессов; институциональное обеспечение развития 
организационно-экономических и социально-трудовых отношений работников. Однако, на наш 
взгляд, недостаточно развитой для практического применения остается методология формиро-
вания и развития эффективно-ориентированных организационно-экономических отношений ра-
ботников на основе персонифицированного подхода, систематическое использование которой 
позволило бы сформировать эффективно-ориентированный трудовой коллектив, способный и вы-
сокомотивированный к непрерывному совершенствованию, инновационному развитию, сбалан-
сированному повышению эффективности деятельности организации. Это обосновывает высокую 
научно-практическую актуальность исследования.

Целью исследования стала разработка методического подхода к оценке и развитию ор-
ганизационно-экономических отношений, направленных на комплексное повышение результа-
тивности, эффективности труда и эффективности деятельности работников производственных 
предприятий. Объектом исследования выступила трудовая деятельность работников производ-
ственных предприятий. Предмет исследования – организационно-экономические отношения по 
поводу комплексного повышения эффективности деятельности работников производственных 
предприятий. Идея работы – целенаправленное сбалансированное развитие корпоративной куль-
туры, профессионально важных качеств, системы планирования, организации, стимулирования 
и мотивации, контроля, процесса трудовой деятельности на основе индивидуального подхода к 
конкретным работникам, учитывающего их ценности, интересы, личностные качества приводит 
к повышению уровня эффективно-ориентированных организационно-экономических отношений.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Для обоснова-
ния и разработки методологического подхода к оценке и развитию эффективно-ориентированных 
организационно-экономических отношений работников производственных предприятий исполь-
зованы общенаучные методы: диалектический, системный анализ и синтез, структурно-функци-
ональный анализ, качественный анализ и синтез. Также использовались специальные методы, 
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содержание которых во многом определяется предметом исследования: комплекс методов наблю-
дения за поведением работников, опроса, анализа управленческой документации; методы и ме-
тодики расчета показателей результативности, эффективности труда и деятельности работников, 
методы математической статистики, корреляционный анализ, процессный подход к развитию 
отношений работников. Организационно-экономические отношения представляют собой объек-
тивные отношения, в которые вступают работники по поводу организации производства, распре-
деления, обмена, потребления материальных и нематериальных благ. Под эффективно-ориенти-
рованными организационно-экономическими отношениями работников понимаются отношения 
работников, руководителей и собственников по поводу осуществления деятельности персонала, 
подразделений организации с необходимым уровнем результативности и эффективности. 

Организационно-экономические отношения включают в себя: 
1)  субъекты – собственники, наемные руководители и работники, включая их ценности, 

нормы поведения, профессиональные, личностные качества; 
2)  содержание отношений субъектов – целенаправленность деятельности, мотивация, со-

гласованность действий и взаимодействия, систему планирования, организации, кон-
троля осуществления трудовой деятельности;

3)  оценку субъектами отношений и результатов совместной деятельности; 
4)  институциональное обеспечение устойчивости и воспроизводства отношений работников 

в организации. Нами предложена схема методического подхода к оценке эффективно-ори-
ентированных организационно-экономических отношений работников (см. рис. 1)

Этап оценки результативности и эффективности деятельности работников. Результатив-
ность труда рассчитывается как отношение фактического количества продуктов труда, произве-
денных работником, по отношению к целевым или плановым:

 РТ
ПродТ

ПродТ
факт

норм план

 =
.( )

,  (1)

где ПродТфакт – фактическое количество продуктов труда, созданных работником, подразделени-
ем, организацией за определенный период времени, ед.; ПродТнорм(план) – нормативное или плановое 
количество продуктов труда, которые должен производить работник, подразделение, организация 
за определенный период времени в условиях конкретного предприятия на основе действующих 
нормативов.

Эффективность труда работника рассчитывается согласно экономической теории труда 
Белкина В.Н. как отношение количества продуктов труда с учетом уровня качества (полезного 
эффекта труда) в единицу рабочего времени:

 ЭТ
ПродТ УК

РВ
  =

×
,  (2)

где ПродТ – количество продуктов труда, произведённое работником, ед.; УК – уровень качества 
продуктов труда, рассчитываемый как отношение фактических характеристик качества к норма-
тивным, ед.; РВ – рабочее время.

Относительная целевая эффективность труда рассчитывается как отношение фактической 
эффективности труда работника, подразделения, организации к нормативной:

 ЭТ
ЭТ

ЭТцел
факт

норм

  = ,  (3)

где ЭТфакт – фактическая эффективность труда работника, ед. ПЭТ/РВ; ЭТнорм – нормативная 
эффективность труда работника, ед. ПЭТ/РВ.
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Рис. 1. Схема методологического подхода к оценке и развитию эффективно-ориентированных 
отношений работников / The scheme of the methodological approach to the assessment 

and development of effectively-oriented employee relations
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 Эффективность трудовой деятельности рассчитывается как отношение количества полез-
ного эффекта труда, созданного работником, к затратам живого и овеществленного труда на его 
получение:

 ЭТД
ПродТ УК

З Зж т ов т

  =
×

+. .

,  (4)

где Зж.т. – затраты живого труда работника(ов) на создание продуктов труда, выраженные в тру-
дозатратах или в стоимости затраченной рабочей силы; Зов.т. – затраты овеществленного труда 
работника(ов) на создание продуктов труда, выраженные в натуральных или денежных единицах.

Относительная целевая эффективность трудовой деятельности рассчитывается как отно-
шение фактической эффективности трудовой деятельности работника, подразделения, организа-
ции к нормативной или плановой:

 ЭТД
ЭТД

ЭТДцел
факт

норм

  = ,  (5)

где ЭТДфакт – фактическая эффективность трудовой деятельности работника, ед. ПЭТ/Затраты; 
ЭТДнорм – нормативная эффективность трудовой деятельности работника, ед. ПЭТ/Затраты.

Таким образом, эффективность трудовой деятельности работника является комплексным 
показателем, который учитывает количество произведенных продуктов труда, уровень их каче-
ства, затраты живого и овеществленного труда на их получение.

В соответствии с нашим подходом мы отличаем понятия «результативность», «эффектив-
ность труда и результативность», «эффективность деятельности работников». Труд является це-
лесообразной деятельностью человека или группы людей, направленной на изменение предмета 
труда. В структуре трудовой деятельности выделяется субъект, предмет, орудия труда, продукт 
труда, затраты непосредственного живого труда и овеществленного труда на его получение. Сле-
довательно, результативность, эффективность труда являются категориями, характеризующими 
непосредственную трудовую деятельность работника или группы работников. В отличие от про-
дукта труда, результатами деятельности работника или группы работников принято считать не 
только их непосредственные продукты труда, но и такие результаты, которые зависят от внешних 
по отношению к труду факторов. Например, удовлетворенность клиента как результат деятельно-
сти продавца и субъективного восприятия покупателя, выполнение плана по выручке как резуль-
тат деятельности отдела продаж и изменения спроса, снижение производственного травматизма 
как результат деятельности руководителя, службы охраны труда и осуществление действий, на-
правленных на снижение риска травмирования работниками и т. д. Результат труда представляет 
собой то, что планируется получить или получено в результате какой-либо деятельности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что отличием результатов деятельности от результатов труда яв-
ляется существенное влияние внешних факторов. Схематично соотношение понятий «продукт 
труда» и «результат деятельности» работника представлено на рисунке 2.

На основании предложенного подхода мы разделяем категории «результативность труда», 
«эффективность труда», «эффективность трудовой деятельности» работника от категорий «ре-
зультативность деятельности», эффективность деятельности».

Результативность деятельности работника рассчитывается как отношение фактического 
количество результатов, достигнутых работником(ми), по отношению к целевым или плановым:

 РД
Р

Р
факт

норм план

  =
.( )

,  (6)

где Рфакт – фактические результаты деятельности работника за определенный период времени, ед.; 
Рнорм(план) – нормативные или плановые результаты деятельности работника, ед.
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Рис. 2. Схема соотношения понятий «продукт труда» и «результат деятельности» работника / 
The scheme of the relationship between the concepts of «product of labor» 

and «result of activity» of the employee

Эффективность деятельности работника рассчитывается как отношение количества ре-
зультатов, достигнутых работником, с учетом уровня их качества, к трудовым, материальным и 
денежным затратам овеществленного труда на его получение:

 ЭД
Р УК

З З Зт мат ден

  =
×

+ +
,  (7)

где Зт – трудовые затраты на получение результатов, выраженные в затраченном рабочем времени 
или в стоимости затраченной рабочей силы; Змат – материальные затраты на получение результа-
тов, выраженные в натуральных или денежных единицах; Зден – денежные затраты на получение 
результатов, ден. ед. 

Относительная целевая эффективность деятельности рассчитывается как отношение фак-
тической эффективности деятельности работника, подразделения, организации к нормативной 
или плановой:

 ЭД
ЭД

ЭДцел
факт

норм

  = ,  (8)

где ЭДфакт – фактическая эффективность деятельности работника, ед. РД/Затраты; ЭДнорм – норма-
тивная эффективность деятельности работника, ед. РД/Затраты.

Показатель комплексной оценки эффективности деятельности рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей трудовой эффективности и эффективности деятельности работника:

 ПЭД
ЭТД ЭД

компл
цел цел  =
+

2
,  (9)

где ЭТДцел – относительная целевая эффективность трудовой деятельности работника, ед.; ЭДцел – 
относительная целевая эффективность деятельности работника, ед.
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Этап оценки уровня развития эффективно-ориентированных организационно-экономиче-
ских отношений работников. Оценка и развитие уровня развития эффективно-ориентированных 
организационно-экономических отношений работников основана на следующих принципах:

1) принцип системности: структурные элементы отношений работников рассматривают-
ся во взаимосвязях и взаимоотношениях, образующих единую систему, которая опре-
деляет взаимную целенаправленность, мотивацию, результативность и эффективность 
деятельности работников;

2) принцип персонифицированного подхода: использование индивидуального подхода к 
оценке и развитию отношений конкретных работников, а также групп непосредствен-
но взаимодействующих работников подразделения или организации;

3) принцип необходимости: основной целью и критерием формирования и развития эф-
фективно-ориентированных отношений является создание условий, при которых до-
стижение, систематическое повышение результативности и эффективности деятель-
ности будет являться критически важной потребностью работников и, как следствие, 
формировать высокую мотивацию;

4) принцип сбалансированности: для системного повышения уровня эффективно-ориен-
тированных отношений необходимо развитие всех составляющих элементов: развитие 
корпоративной культуры, профессионально важных и личностных качеств работников, 
совершенствование согласованности взаимоотношений и взаимодействия, изменение 
системы управления трудом, анализ и изменение моделей трудовой деятельности, за-
крепление изменений в управленческой документации.

На основании схемы, представленной на рисунке 1, нами разработана шкала оценки уров-
ня развития эффективно-ориентированных организационно-экономических отношений работни-
ков, представленная в таблице 2.

Таблица 2 
Шкала оценки уровня развития эффективно-ориентированных 

организационно-экономических отношений работников / Scale of assessment of the level 
of development of effectively-oriented organizational and economic relations of employees

Характеристики  
отношений

Качественный уровень развития эффективно-ориентированных отношений работников

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) Очень низкий  
(0 баллов)

1. Корпоративная культура: ценности, принципы, нормы поведения работников
1. Ценность дости-
гать и системати-
чески повышать 
эффективность 
деятельности в 
принципах органи-
зации

Является важней-
шим, необходи-
мым принципом в 
культуре

Является важным, 
но не главным 
принципом в куль-
туре 

Является второсте-
пенным, неваж-
ным принципом в 
культуре

Не имеет никакого 
значения, отсут-
ствует в культуре

2. Понимание и 
принятие ценно-
стей повышения 
работником эффек-
тивности

Работник понимает 
ценности и сам ру-
ководствуется ими 
в деятельности

Работник понима-
ет ценности и по 
требованию ими 
руководствуется 

Руководитель 
частично понимает 
ценности, но ими 
не руководствуется 

Работник не пони-
мает ценности и 
игнорирует их

3. Принятые 
модели и нор-
мы поведения 
по отношению к 
результативности 
и эффективности 
деятельности

Старается действо-
вать с необходимой 
эффективностью и 
совершенствовать 
деятельность

Старается выпол-
нить требуемые 
нормы результа-
тивности и эффек-
тивности деятель-
ности

Делает требуе-
мый минимум 
для достижения 
результативности 
и эффективности 
деятельности

Не старается 
достичь минималь-
ной результативно-
сти и эффективно-
сти деятельности
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Характеристики  
отношений

Качественный уровень развития эффективно-ориентированных отношений работников

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) Очень низкий  
(0 баллов)

2. Профессиональные и личностные качества работников
4. Личная продук-
тивность – коли-
чество продуктов 
труда, которое 
способен произво-
дить работник

Количество 
продуктов труда 
существенно выше 
нормативов

Количество 
продуктов труда 
соответствует нор-
мативам

Количество про-
дуктов труда ниже 
нормативов

Количество 
продуктов труда 
существенно ниже 
нормативов

5. Состояние здо-
ровья

Отличное состо-
яние здоровья, 
способствующее 
эффективному вы-
полнению трудо-
вых функций 

Нормальное состо-
яние здоровья, не 
мешающее выпол-
нять свои трудовые 
функции

Незначительные 
нарушения состо-
яния здоровья, не 
мешающие выпол-
нять свои трудовые 
функции

Нарушения со-
стояния здоровья, 
мешающие выпол-
нять свои трудовые 
функции

6. Уровень квали-
фикации и компе-
тенций

Уровень квали-
фикации соответ-
ствует или выше 
требуемого к 
выполняемым тру-
довым функциям 
и целям развития 
предприятия.

Уровень квалифи-
кации по большин-
ству характеристик 
соответствует 
выполняемым тру-
довым функциям 
и целям развития 
предприятия.

Уровень квалифи-
кации по меньшин-
ству характеристик 
соответствует 
выполняемым тру-
довым функциям 
и целям развития 
предприятия.

Уровень квалифи-
кации не соответ-
ствует выполня-
емым трудовым 
функциям и целям 
развития предпри-
ятия.

7. Мотивация к по-
вышению эффек-
тивности

Работник очень 
высоко мотивиро-
ван, увлечен повы-
шением эффектив-
ности. По своей 
инициативе вносит 
предложения по 
совершенствова-
нию деятельности.

Работник достаточ-
но мотивирован, 
вовлечен в повы-
шение эффектив-
ности деятельно-
сти. Участвует в 
повышении эффек-
тивности.

Работник низко 
мотивирован к по-
вышению эффек-
тивности деятель-
ности. Участвует 
дополнительном 
стимулировании.

Отказывается от 
участия в повы-
шении эффектив-
ности деятель-
ности даже при 
дополнительном 
стимулировании и 
контроле.

8. Инновационный 
потенциал

Инновационный 
потенциал полно-
стью соответствует 
планам освоения 
нововведений.

Инновационный 
потенциал в основ-
ном соответствует 
планам освоения 
нововведений.

Инновационный 
потенциал частич-
но соответствует 
планам освоения 
нововведений.

Инновационный 
потенциал не соот-
ветствует планам 
освоения нововве-
дений.

9. Ответственность Работник всегда 
выполняет взятые 
обязательства

Работник в боль-
шинстве выполня-
ет взятые обяза-
тельства

Работник в мень-
шинстве выполня-
ет взятые обяза-
тельства

Работник не 
выполняет взятые 
обязательства

3. Характеристики взаимных отношений, направленности и согласованности 
трудовой деятельности работников

10. Отношение ин-
тересов работни-
ков к повышению 
эффективности 

Интересы работни-
ков являются очень 
сильными, устой-
чивыми мотивами 
действий

Интересы одного 
из работников 
являются сильны-
ми, устойчивыми 
мотивами действий

Интересы работ-
ников являются 
слабыми, неустой-
чивыми мотивами 
действий

Интересы работни-
ков к повышению 
эффективности 
отсутствуют

11. Согласован-
ность ожидаемых 
результатов по-
вышения эффек-
тивности, планов 
целей, задач, 
методов

Работниками пол-
ностью согласова-
ны цели, планы: 
задачи, действия, 
ожидаемые резуль-
таты повышения 
эффективности

Работниками в 
основном согласо-
ваны цели, планы: 
задачи, действия, 
ожидаемые резуль-
таты повышения 
эффективности

Работниками 
частично, в неко-
торых аспектах 
согласованы цели, 
планы: задачи, дей-
ствия, ожидаемые 
результаты повы-
шения эффектив-
ности

Работниками не 
согласованы цели, 
планы: задачи, дей-
ствия, ожидаемые 
результаты повы-
шения эффектив-
ности 
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Характеристики  
отношений

Качественный уровень развития эффективно-ориентированных отношений работников

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) Очень низкий  
(0 баллов)

12. Соответствие 
полномочий и 
ответственности 
работников

Полномочия и 
ответственность 
сотрудников с за-
пасом достаточны 
для решения задач 
и достижения 
целей сотрудниче-
ства

Полномочия и 
ответственность 
сотрудников в 
основном доста-
точны для решения 
задач и достиже-
ния целей сотруд-
ничества

Полномочия и от-
ветственность со-
трудников частич-
но достаточны для 
решения задач и 
достижения целей 
сотрудничества

Полномочия и 
ответственность 
сотрудников не 
достаточны для 
решения задач и 
достижения целей 
сотрудничества

13. Соответствие 
трудового потен-
циала целям и за-
дачам повышения 
эффективности

Трудовой потенци-
ал взаимодейству-
ющих работников 
с запасом достато-
чен для решения 
задач и достиже-
ния целей сотруд-
ничества.

Трудовой потен-
циал взаимодей-
ствующих работ-
ников в основном 
достаточен для 
решения задач и 
достижения целей 
сотрудничества.

Трудовой потенци-
ал взаимодейству-
ющих работников 
по меньшей части 
характеристик 
достаточен для 
достижения целей 
сотрудничества.

Трудовой по-
тенциал взаимо-
действую-щих 
сотрудников явно 
недостаточен для 
достижения целей 
сотрудничества.

14. Целенаправ-
ленность и слажен-
ность деятельно-
сти работников в 
процессе выпол-
нения трудовых 
функций и повы-
шения эффектив-
ности

Совместные 
действия работ-
ников полностью 
соответствуют 
согласованной 
цели, выделенное 
время полностью 
и целесообразно 
используется

Совместные дей-
ствия работников в 
основном соответ-
ствуют согласован-
ной цели, основная 
часть выделенного 
времени целесоо-
бразно использу-
ется

Совместные дей-
ствия работников 
частично соответ-
ствуют согласован-
ной цели, основная 
часть времени 
используется неце-
лесообразно

Совместные дей-
ствия работников 
не соответствуют 
согласованной 
цели, выделенное 
время затрачива-
ется нецелевым 
образом

4. Институциональное обеспечение развития эффективно-ориентированных 
организационно-экономических отношений работников

15. Закрепление 
ценностей, норм 
поведения для 
повышения эффек-
тивности в поло-
жениях о корпора-
тивной культуре, о 
подразделениях

Ценности повыше-
ния эффективно-
сти деятельности 
закреплены как 
важнейшие в поло-
жениях, должност-
ных инструкциях

Ценности повыше-
ния эффективно-
сти деятельности 
закреплены в поло-
жениях, должност-
ных инструкциях

Некоторые цен-
ности повышения 
эффективности 
деятельности 
закреплены в поло-
жениях, должност-
ных инструкциях

Ценности повыше-
ния эффективно-
сти деятельности 
отсутствуют в 
положениях, долж-
ностных инструк-
циях

16. Освоение и за-
крепление эффек-
тивных способов 
осуществления 
трудовых процес-
сов в регламентах, 
стандартах

Систематически 
осваиваются и 
закрепляются 
в регламентах 
эффективные 
способы осущест-
вления трудовых 
процессов

Эффективные 
способы осущест-
вления трудовых 
процессов осваи-
ваются периоди-
чески, регламенты 
совершенствуются 
редко

Эффективные 
способы осущест-
вления трудовых 
процессов осваива-
ются редко, только 
по мере крайней 
необходимости. 
Регламенты не 
изменяются

Эффективные 
способы осущест-
вления трудовых 
процессов не ос-
ваиваются. Регла-
менты отсутствуют 
или не соответ-
ствуют деятельно-
сти работников

17. Програм-
ма повышения 
результативности, 
эффективности 
труда, деятельно-
сти работников и 
организации

В организации 
есть полностью 
согласованная, 
сбалансированная 
программа разви-
тия, повышения 
результативности 
и эффективности 
деятельности

В организации есть 
согласованная, сба-
лансированная по 
основным задачам 
программа разви-
тия, повышения 
результативности 
и эффективности 
деятельности

В организации 
есть программа, 
включающая 
отдельные задачи 
программы разви-
тия, повышения 
результативности 
и эффективности 
деятельности

Программа раз-
вития организа-
ции, повышения 
результативности 
и эффективности 
деятельности 
работников отсут-
ствует
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На основе результатов оценки по предложенной шкале рассчитываются интегральные по-
казатели качества и характеристик отношений работников.

Интегральный показатель качеств работников рассчитывается как среднеарифметическое 
характеристик ценностей, принципов, норм поведения, профессиональных и личностных качеств 
работников:

 П
П

кач р

кач р i

. .

. .

,  =
∑

27
 (10)

где Пкач.р.i – показатель качеств работников по i-й характеристике, определяемой по п. 1–9 по шкале, 
представленной в таблице 2; 27 – максимальное количество баллов по оцениваемым показателям.

Интегральный показатель отношений рассчитывается как среднеарифметическое характе-
ристик и институционального обеспечения развития организационно-экономических работников:

 П
П

отн

отн i
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∑ .
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24

 (11)

где Потн.i – показатель отношений работников по i-й характеристике, определяемой по п. 10–17 по 
шкале, представленной в таблице 2; 24 – максимальное количество баллов по шкале организаци-
онно-экономических отношений работников.

На основании обоснованных показателей оценки качеств и организационно-экономиче-
ских отношений работников нами выводится интегральный показатель качеств и организацион-
но-экономических отношений работников:
 Пкач.отн. = Пкач.р. × Потн. (12)

Минимальное значение показателя 0, максимальное значение 1,0.
Чем выше показатель, тем выше уровень эффективно-ориентированных отношений работ-

ников.
Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. В резуль-

тате проведенного исследования нами был разработан методологический подход к оценке уровня 
развития эффективно-ориентированных отношений работников производственных предприятий, 
включающий оригинальные принципы, методы, методики расчета показателей результативности, 
эффективности труда и деятельности. Разработанный подход позволяет проводить комплексную 
оценку организационно-экономических отношений работников, их отношения, мотивации и согла-
сованности действий, направленных на развитие и совершенствование деятельности организации, 
результатами которой является повышение ее результативности и эффективности.

С использованием предложенного методического подхода к оценке системы управления 
персоналом автором было проведено эмпирическое исследование зависимости комплексной эф-
фективности деятельности работников от уровня развития эффективно-ориентированных отно-
шений работников, результаты которого представлены на рисунке 3.

Теоретическое обоснование установленной эмпирической зависимости заключается в том, 
что развитие эффективно-ориентированных отношений путем согласования целей, интересов в 
отношении целей, алгоритмов взаимодействия, ресурсов, ответственности и полномочий зако-
номерно приводит к повышению эффективности и результативности деятельности работников. 
Развитие качеств повышает эффективность личной деятельности работника, а развитие органи-
зационно-экономических отношений эффективность совместной деятельности персонала подраз-
делений и организации в целом.
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Рис. 3. Зависимость комплексной эффективности деятельности от уровня развития эффективно-

ориентированных отношений работников / The dependence of the complex efficiency of activity 
on the level of development of effectively-oriented employee relations

Заключение / Conclusion. Предложенный методологический подход позволяет проводить 
системную оценку уровня эффективно-ориентированных организационно-экономических от-
ношений работников производственных предприятий, выявлять приоритетные направления их 
развития, осуществлять сбалансированное развитие корпоративной культуры, профессионально 
важных личностных качеств, отношения работников, которое позволяет закономерно и система-
тически повышать результативность, эффективность деятельности персонала и организации.

Установленная эмпирическая зависимость комплексной эффективности деятельности ра-
ботников от уровня развития эффективно-ориентированных отношений подтверждает достовер-
ность выдвинутой гипотезы исследования.

Применение предложенного методического подхода на производственных предприятиях 
Свердловской, Челябинской областей позволило обоснованно разработать и реализовать про-
граммы развития, повышения результативности и эффективности деятельности организации.
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Аннотация. Введение. Тема проектного управления является особенно актуальной в наши дни. Быстрое науч-
но-техническое развитие приводит к возникновению новейших технологий, в основании которых – новейшие разновидности 
продукта, а также услуг. С каждым годом условия для ведения предпринимательской деятельности становятся все слож-
нее, ужесточается борьба за клиента и ресурсы. Во множественных секторах сегодняшней экономики обстоятельства 
хозяйственной деятельности изменяются с большой скоростью. Кроме того, внешняя среда нестабильна, на нее влияют по-
литические и экономические факторы. Все это непосредственно отражается на деятельности организаций в целом. Мате-
риалы и методы. Организациям для сохранения конкурентоспособности необходимо иметь большое количество, информа-
ции, инновационных технологий, а также инструменты и методы для управления ими и контроля над ними. Следовательно, 
для сохранения жизнеспособности и прибыльности фирмам необходимо приспосабливаться к различным изменениям, путем 
внедрения инновационных проектов и способностью ими управлять. Результаты и обсуждение. Процесс управления проек-
тами является неотъемлемой частью ведения бизнеса в современном мире, поскольку неразрывно связан с принятием реше-
ний, которые являются ответной реакцией на какое-либо внешнее или внутреннее воздействие, направленное на определение 
и устранение проблемы для получения результатов от поставленной цели. Заключение. Умение руководителя правильно 
конструировать и осуществлять изменения позволяют организациям своевременно адаптироваться к меняющимся услови-
ям и быть эффективными в конкурентной борьбе. Изменения непрерывны, они охватывают все сферы жизни и деятельно-
сти общества, именно поэтому любая организация должна уметь выстраивать свою деятельность в соответствии с ними.
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Abstract. Introduction. The topic of project management is especially relevant these days. Rapid scientific and technological 
development leads to the emergence of new technologies, on the basis of which new types of products and services are developed. 
Goal. Every year, the conditions for doing business are becoming more and more difficult, and the struggle for clients and resources is 
becoming more intense. In multiple sectors of today's economy, business circumstances change at a rapid pace. In addition, the external 
environment is unstable and is influenced by political and economic factors. All this directly affects the activities of organizations as 
a whole. Materials and methods. To remain competitive, organizations need to have a large amount of information, innovative 
technologies, as well as tools and methods for managing and controlling them. Therefore, to remain viable and profitable, firms need 
to adapt to various changes through the introduction of innovative projects and the ability to manage them. Results and discussion. 
The project management process is an integral part of doing business in the modern world. Since it is inextricably linked with making 
decisions that are a response to any external or internal influence, aimed at identifying and eliminating the problem in order to obtain 
results from the set goal. Conclusion. The ability of a manager to correctly design and implement changes allows organizations to 
timely adapt to changing conditions and be effective in competition. Changes are continuous; they cover all spheres of life and activity 
of society, which is why any organization must be able to adapt its activities to them.
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Введение / Introduction. Внедрение проектного управление в деятельности организации 
«направлено на использование методов и средств управления проектами в различных направле-
ниях деятельности компании, что повышает эффективность ее функционирования» [1]. Проект-
ное управление организацией состоит во внедрении проекта, который требует детального пла-
нирования и качественной его реализации. Современная экономика характеризуется постоянно 
изменяющимися параметрами внешней и внутренней среды, что соответственно определяет сле-
дующую потребность в использовании новейших технологических разработок (рисунок 1).

Компании, главной компетенцией которых стало управление проектами, заработали не 
только конкурентное превосходство, но и вероятность более плодотворно разрешать вопросы и 
трудности, возникающие во время осуществления деятельности организации, а также снизили 
риски и повысили вероятность успешного достижения установленных целей [2].

Несмотря на то, что область проектного менеджмента относительно новая, она включает 
в себя различные методологии, структуры, инструменты и методы, поддерживаемые постоянно 
растущей базой исследований.

Управление проектами как самостоятельная дисциплина появилась в середине прошлого века, 
но исследование по изучению данной темы начались еще в XIX веке. С тех пор «на науку управления 
проектами влияли как социальные методы, научные подходы, так и бизнес-подходы» [3].
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Рис. 1. Потребности современной экономики / The needs of the modern economy
Источник: «составлено авторами»

Грамотное управление проектами дает возможность достичь следующих результатов, 
представленных на рисунке 2. 

Рис. 2. Возможности проектного управления / Project management capabilities
Источник: [9]

Таким образом, приведенные выше возможности заключаются:
1)  в максимизации объема производства при минимизации затрат, управление проектами 

снижает затраты, необходимые для производства продукции или предоставлению услуг;
2)  в знании того, что «нужные продукты доступны вовремя и будут доставлены по графи-

ку, <…> [т. е.] компания всегда конкурентоспособна на любом рынке» [4];
3)   в том, что управление проектами «помогает компаниям эффективно производить гото-

вую продукцию» [7] с высоким качеством и поставлять ее по мере необходимости;
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4)  в том, что многие организации в настоящее время управляют частью или всей «своей 
продукцией на основе прямого обращения к потребителю. В результате брэндинг и 
имидж бренда [становятся] важными» [4]. Рациональное управление проектом «оз-
начает, что клиенты полагаются на продукты и могут быть уверены в их качестве и 
доступности, тем самым улучшая имидж бренда» [7];

5)  управление проектами означает, что рабочая сила, оборудование и ресурсы оптимизи-
руются. 

Для достижения изложенных выше результатов необходимо как грамотное управление 
проектами, так и адаптация их к современным технологиям.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Одним из наи-
более важных последствий управления проектами является влияние на репутацию организации, 
которая может либо улучшиться, либо ухудшиться. Именно поэтому организации важно, чтобы 
правильно реализованный проект стал для нее эффективным. Под эффективностью понимается 
результат, полученный по итогам разработки или реализации проекта. Для его повышения ис-
пользуются различные методы усовершенствования, такие как:

• научные подходы;
• моделирование;
• количественные методы. 
Совершенствование этого процесса во многом помогает улучшению их результатов и по-

вышению работоспособности организации.
Процесс введения изменений должен быть сплошным, он начинается с этапа задумки самих 

изменений и завершается этапом достижения запланированных результатов. Именно управление 
проектами обеспечивает переход организации на новый более качественный уровень работы.

Методология управления проектами в организации может выглядеть следующим образом 
(рисунок 3).

 

Рис. 3. Методология управления проектами / Project management methodology. 
Источник: [5]

Данная методология используется для лучшей подготовки организации к планируемым из-
менениям. Одним из важнейших факторов являются вовлечение заинтересованных сторон и ком-
муникация. Первое дает возможность участия в планировании изменений, а второе обеспечивает 
обратную связь с персоналом. 

Сама эффективность управления проектами «подразделяется на следующие виды: органи-
зационная; экономическая; социальная; технологическая; психологическая; правовая; экологиче-
ская; этическая; политическая» [8].
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Все виды так или иначе взаимосвязаны между собой и некоторые могут изменяться за счет 
других. Тем не менее необходимо учитывать все виды и уделять внимание каждому из них, иначе 
это отрицательно отразится на всей эффективности в целом. 

Таким образом, эффективность принятых решений при реализации проекта имеет большое 
значение для организации. Она помогает определить качество принятого решения и его влияние 
на организацию.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Управ-
ление проектной деятельностью неразрывно связано с принятием решений, которые являются 
ответной реакцией на какое-либо внешнее или внутреннее воздействие, направленное на опреде-
ление и устранение проблемы, для достижения поставленной цели [8].

В управлении проект – это запланированный набор связанных, а иногда и зависимых задач, 
которые должны быть выполнены в течение определенного периода времени с учетом опреде-
ленных затрат, ресурсов. Задача обязана быть исполнена, чтобы добиться определенной цели, 
которая в конечном итоге удовлетворит потребность клиента [4].

Описание проекта «предполагает выделение ожидаемого результата проекта, сроков до-
стижения поставленной цели и других организационных аспектов реализации проекта» [6], а так-
же отвечает «на следующие вопросы:

• на кого ориентирован проект?
• кто отвечает за его реализацию?
• каковы основные этапы реализации проекта?
• сколько потребуется денежных средств и иных ресурсов?
• каковы риски проекта?» [8].
Успех проекта напрямую зависит от правильной оптимизации ресурсов, а также от сроков 

выполнения. Каждый проект отличается от другого. «Классификация проектов варьируется в за-
висимости от ряда различных факторов, таких как сложность, источник капитала, его содержание 
и его цель» [7].

В процессе управления проектной деятельностью для выбора правильных инструментов 
следует соблюдать «общие принципы управления:

• оптимальное распределение функциональных обязанностей работников; 
• рациональное распределение полномочий;
• единоначалие и коллегиальность управления; 
• конкретность и индивидуальность ответственности;
• оперативность руководства» [9]. 
По этим данным можно выделить основные компоненты, входящие в управление проекта-

ми, которые приведены на рисунке 4. 
 

Рис. 4. Потребности современной экономики / The needs of the modern economy
Источник: «составлено авторами»
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Роль управления проектами и ответственность, которая ложится на принимающее их лицо, 
существенны, поэтому при их принятии важно изучить все вопросы, непосредственно связанные 
с их реализацией [6]. Чтобы оценить эффективность управления проектами необходимо следо-
вать определенным требованиям [1]. 

1. Комплексность оценки состоит в том, что «разносторонние эффекты измеряются по 
различным показателям, а затраты (знаменатель) измеряются в денежных единицах» 
[9]. Следовательно, «данное оценивание проводится через оценки различных видов 
эффективности в системе взаимозависимых показателей эффективности в отношении 
принятых ограничений» [7]. 

2. Гармонизация «внутренней эффективности и внешней эффективности» [9]. Достиже-
ние внутренней и внешней эффективности обычно является противоречивыми целя-
ми. Тем не менее управление проектами внутренней эффективности иногда «может 
способствовать повышению внешней эффективности» [7]. 

3. Интеграция «между стратегическим и оперативным уровнями управления» [9].  
«С внешней эффективностью связано достижение стратегических целей развития, в 
перспективе такие результаты должны обеспечивать внутреннюю эффективность дея-
тельности» [7] организации. 

4. Обозримость показателей оценки. «При проведении оценки эффективности изменений 
показатели должны быть согласованы между собой и отвечать действительности» [9].

5. Своевременность проведения оценки. «Эффективность организационных изменений 
складывается из эффективности их проведения и эффективности использования ре-
зультатов организационных изменений. Поэтому окончательную оценку организаци-
онных изменений можно проводить только тогда, когда получены результаты органи-
зационных изменений» [6]. 

Таким образом, оценка эффективности управления проектами «должна проводиться при 
их планировании, реализации и по их завершении» [7]. Для полной оценки эффективности управ-
ления проектами необходимо включать разноплановые измерители.

Заключение / Conclusion. Любой организации необходимо проводить регулярные изме-
нения, внедрять определенные проекты для сохранения конкурентоспособности в современной 
экономике.

«Стремительное развитие технологий способствует развитию экономики, что требует от 
организации новых, более современных подходов к управленческой деятельности» [6]. Система 
проектного управления должна строиться «при помощи современных инструментов финансового 
планирования» [9], которые позволяют выбирать эффективный путь повышения качества управ-
ления организациями в целом. 
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Аннотация. Введение. Турбулентность российской экономики в последние годы создает предпосылки для сме-
ны парадигмы развития бизнеса, в которой ключевая роль эффективного инструмента для бизнеса в динамичной среде 
отводится финансовому контроллингу. А в эпоху четвертой промышленной революции, характеризуемой цифровизацией 
бизнес-процессов, финансовый контроллинг также претерпевает существенные изменения. Приводится анализ проблем, 
обусловливающих необходимость внедрения финансового контроллинга всеми экономическими субъектами, а также форму-
лирование требований, предъявляемых к финансовому контроллингу в современных условиях. Нерешенные и дискуссионные 
вопросы концептуального и прикладного аспекта развития и внедрения финансового контроллинга вызывают необходи-
мость уточнения и разработки новых подходов. Материалы и методы. Методологическая основа исследования включает 
комплекс общенаучных и специальных методов, обусловленных развитием цифровых технологий. Результаты и обсуждение. 
Проанализирована сущность и особенности финансового контроллинга в системе корпоративного управления. Понятийный 
аппарат дополнен авторской трактовкой «цифрового финансового контроллинга», расширен функционал контроллинга. 
Обоснована необходимость применения финансового контроллинга – качественно новой системы управления компанией, 
обусловленной рядом причин, среди которых необходимость быстрого реагирования на внешние и внутренние факторы, 
влияющие на деятельность организации; предупреждение кризисных ситуаций, обусловленных нестабильностью экономиче-
ской конъюнктуры, и другие. Научная новизна исследования заключается в повышении роли цифровых технологий для эффек-
тивного финансового контроллинга. Особое внимание уделено синергии цифровых технологий и финансового контроллинга, 
дающей ощутимый экономический эффект. Заключение. Результаты исследования позволили усовершенствовать систему 
финансового контроллинга в условиях цифровой среды функционирования бизнеса, представив последовательность этапов 
ее внедрения; разработать специальный инструментарий, упрощающий работу финансовым менеджерам и контроллерам.
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Abstract. Introduction. The turbulence of Russian economy in recent years creates preconditions for a change in the business 
development paradigm, in which financial controlling plays a key role as an effective tool for business in a dynamic environment. 
And in the era of the fourth industrial revolution, characterized by the digitalization of business processes, financial controlling 
is undergoing significant changes. Goal. Analysis of the problems that necessitate the introduction of financial controlling by all 
economic entities, as well as the formulation of requirements for financial controlling in modern conditions. Unresolved and debatable 
issues of the conceptual and applied aspects of the development and implementation of financial controlling necessitate clarification 
and development of new approaches. Materials and methods. The methodological basis of the study includes a set of general scientific 
and special methods due to the development of digital technologies. Results and discussion. The essence and features of financial 
controlling in the corporate governance system are analyzed. The conceptual apparatus is supplemented by the authors’ interpretation 
of "digital financial controlling"; the functionality of controlling is expanded. The necessity of applying a qualitatively new company 
management system – financial controlling – is substantiated due to a number of reasons, including the need to quickly respond to 
external and internal factors affecting the organization's activities; prevention of crisis situations caused by the instability of the 
economic situation, and others. The scientific novelty of the study lies in the increasing role of digital technologies for effective 
financial controlling. Particular attention is paid to the synergy of digital technologies and financial controlling, which gives a tangible 
economic effect. Conclusion. The results of the study made it possible to improve the financial controlling system in a digital business 
environment by presenting the sequence of stages of its implementation, to develop special tools that can simplify the work of financial 
managers and controllers.
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Введение / Introduction. Текущая экономическая ситуация, складывающаяся в российской 
экономике, требует от менеджмента организаций гибкого реагирования на динамично меняющу-
юся бизнес-среду. На первый план выходит стратегия устойчивого роста, ориентированная на 
поддержание конкурентоспособности, сохранение ключевых финансовых показателей на докри-
зисном уровне. Это обусловливает применение современных инструментов финансового менед-
жмента, прогрессивных систем и методов корпоративного управления. Одним из направлений 
совершенствования системы управления финансами организации является контроллинг, функции 
которого претерпевают существенные изменения в связи с растущими темпами цифровизации 
экономики, открывающей доступ к использованию самых технологичных разработок в области 
контроля и управления финансовыми ресурсами. 

Одной из главных причин появления и развития концепции «контроллинга» является не-
обходимость системного подхода к управлению бизнес-процессами на различных уровнях орга-
низационной системы. Контроллинг – это методическая и инструментальная база для управления 
основными функциями менеджмента.

Финансовый контроллинг является относительно новым понятием и до недавнего време-
ни являлся важным элементом управления в крупных компаниях. Однако в текущих условиях 
высокая заинтересованность в его использовании наблюдается и со стороны небольших фирм.  
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К тому же развитие цифровой среды приводит к трансформации функций контроллинга. В резуль-
тате в научном сообществе еще не сложилось единого мнения по определению данного понятия, 
поскольку современная экономика находится на этапе создания новых и совершенствования уже 
существующих цифровых технологий [1; 2; 3]. 

В научной литературе дается достаточно широкое понятие контроллингу, который рассматри-
вается как концепция системного управления и способ мышления менеджеров, которые могут обеспе-
чивать долгосрочное эффективное функционирование организации [4] в цифровой экономике. 

Контроллинг – это комплексная философия современного управления, тесно связанная с 
активным применением актуальных достижений цифровизации [5].

Финансовый контроллинг выступает центральным элементом корпоративной системы 
управления, вовлеченным в бизнес-процессы и направленным на повышение результативности 
хозяйствующего субъекта. Под результативностью следует понимать улучшение основных эконо-
мических показателей в динамике, повышение качества продукции и оказываемых услуг, эффек-
тивную политику риск-менеджмента в условиях эмерджентной среды с целевым ориентиром на 
устойчивый рост стоимости бизнеса.

Контроллинг используется для выявления отклонений, позволяет контролировать биз-
нес-процессы компаний в настоящий момент времени, а также вносить необходимые корректи-
ровки, гибко подстраиваясь под условия внешней среды. Это является особенно актуальным для 
российского бизнеса, находящегося в условиях беспрецедентного санкционного давления, вы-
нужденного переориентировать рынки сбыта, реализовывать продукцию с дисконтом, налажи-
вать связи с новыми международными партнерами. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Приоритетом 
менеджмента компаний при принятии управленческих решений становится использование со-
временного инструментария, с помощью которого можно успешно решать поставленные зада-
чи. Финансовый контроллинг – важный инструмент управления, который помогает компаниям 
адаптироваться к изменяющейся среде и принимать эффективные решения. Он включает в себя 
множество методов и инструментов, например, мониторинг рынка и конкурентов, планирование 
и контроль бюджета, оценка рисков. Он также включает в себя анализ финансовой отчетности и 
других финансовых данных с целью выявления тенденций и потенциальных проблем, что позво-
ляет заранее выработать оптимальные варианты действий по улучшению финансовых процессов 
и минимизации финансовых рисков.

Информационную и теоретическую основу исследования в области финансового контрол-
линга составили научные труды отечественных ученых, периодические издания научных журна-
лов, официальные статистические данные, интернет-ресурсы, а также иные данные из авторитет-
ных источников.

Научная новизна исследования заключается в повышении роли цифровых технологий для 
эффективного финансового контроллинга, синергия которых обеспечивает долгосрочное устой-
чивое развитие российского бизнеса (за счет поддержания требуемого уровня рентабельности 
и ликвидности) и гибкое реагирование на изменение условий. Наиболее перспективными циф-
ровыми технологиями, способными изменить систему финансового контроллинга организации, 
выступают машинное обучение, большие данные, интернет вещей [6].

Ценность результатов, полученных в ходе исследования, состоит в формировании общего 
представления о необходимости совершенствования системы контроллинга в крупных компаниях 
и его внедрения в стратегию малого и среднего бизнеса. В связи с активным развитием цифровой 
среды изменениям подвергается и функционал финансового контроллинга, к которому предъяв-
ляются новые требования.
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В основе методологической базы исследования лежит комплексное использование обще-
научных методов (анализа, синтеза, обобщения), а также методов сравнительного анализа, аб-
страктного мышления, метода экспертных оценок.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. В усло-
виях обострившегося мирового финансового кризиса, сопровождаемого изменениями конъюнкту-
ры на финансовых рынках, для российских компаний на первый план выходит проблема конкурен-
тоспособности, поддержание уровня финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности. 

2022 год стал переломным для российских компаний. Он сопровождался высоким уров-
нем неопределенности, существенным ухудшением финансового положения при кратном росте 
издержек (поиск новых рынков сбыта, налаживание цепочек поставок, заключение невыгодных 
контрактов).

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, когда отечественные ком-
пании осуществляют свою деятельность в условиях жестких ограничений, отсутствия доступа на 
внешние рынки капитала. Компании лишились доли финансирования крупных инвестиционных 
проектов в связи с уходом зарубежных партнеров. Ярким примером является выход французской 
нефтегазовой компании Total Energies SE, выступавшей ключевым партнером ПАО «Новатэк», из 
проекта «Арктик СПГ 2» (завод по сжижению газа) [7]. 

Вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания ПАО «Се-
версталь» также столкнулась с проблемами, вызванными запретом на использование зарубеж-
ного программного обеспечения, которое служило основой управления финансовыми ресурсами 
и бизнес-процессами российского гиганта. Сейчас компания активно разрабатывает аналоговое 
программное обеспечение [8], что потребовало немалого количества временных ресурсов и за-
медлило темпы развития крупного бизнеса. 

Менее крупные компании, являющиеся лидерами в своей отрасли, также испытали серьез-
ное давление. Здесь можно выделить значительное ухудшение финансового положения у круп-
ного лесопромышленного холдинга ПАО «Сегежа Групп», менеджмент которого столкнулся с 
ростом издержек и увеличением долговых обязательств (рис. 1) вследствие полного запрета на 
экспорт продукции в страны ЕС и необходимости переориентации на новые рынки сбыта.

 
Рис. 1. Динамика чистого долга ПАО «Сегежа Групп» с начала 2021 года / 

Dynamics of the net debt of PJSC «Segezha Group» since the beginning of 2021
Источник: составлено по данным [9]

Данные примеры позволяют сделать вывод о несовершенстве системы финансового кон-
троллинга даже в практике крупных игроков, не говоря о малых и средних компаниях. Сложив-
шаяся ситуация заставила кардинально пересмотреть взгляды менеджмента на ведение бизнеса, 
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повысить значимость финансового контроллинга и обратить внимание на новые технологические 
решения. Необходимость применения качественно новой системы управления компанией – фи-
нансового контроллинга – обусловливается рядом причин.

Во-первых, внешнее окружение компании изменчиво и нестабильно. Это может быть вызва-
но экономическими колебаниями, политическими кризисами, социальными изменениями в стране 
и обществе. Во-вторых, существует необходимость быстрого реагирования на внешние и внутрен-
ние факторы, которые могут повлиять на деятельность организации. В-третьих, важно предупре-
ждение кризисных ситуаций, обусловленных нестабильностью экономической конъюнктуры.

Таким образом, контроллинг выступает гарантом финансовой устойчивости и долгосроч-
ного развития компании. Основываясь на зарубежном опыте крупнейших корпораций и мнениях 
специалистов в данной области, а также принимая во внимание неразвитость финансового кон-
троллинга в отечественных рыночных структурах, система финансового контроллинга требует 
усовершенствования с адаптацией под цифровую трансформацию экономики.

Появление новых требований со стороны потребителей, государственных учреждений и 
других пользователей с целью расширения возможностей взаимодействия в онлайн-формате и 
использования результатов финансового контроллинга для оптимизации бизнес-процессов явля-
ется важным шагом в понимании не только новых функциональных возможностей финансового 
контроллинга, но и изменения его роли в системе корпоративного управления.

Современный финансовый контроллинг трансформируется под новую реальность и новые 
требования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Требования, предъявляемые к финансовому контроллингу современных компаний / 
Requirements for financial controlling of modern companies

Источник: составлено авторами

Успешные компании ожидают от него более быстрой реакции на изменения внутренней 
и внешней бизнес-среды, повышения клиентоориентированности ввиду частой смены потреби-
тельских предпочтений и качественного анализа цифровых данных. 

Изменениям подвержены и функции контроллеров, которые сталкиваются с новыми за-
дачами, что предъявляет к ним более высокие квалификационные требования. Для эффектив-
ного функционирования бизнеса при действующих санкционных ограничениях и нестабильной 
экономической конъюнктуре необходимо акцентировать внимание на вышеназванных ключевых 
требованиях и иметь четкую программу развития. 

Универсальным решением данного вопроса является использование специальных инстру-
ментов для работы с массивами данных: искусственный интеллект, машинное обучение и ин-
тернет вещей. На их основе создаются и другие технологии, например, промышленные роботы, 
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умные фабрики и цифровые двойники (виртуальные модели физического объекта, отображающие 
его реальное состояние и рабочие характеристики). На базе последних строится имитационное мо-
делирование, контроль и управление бизнес-процессами, системы управления жизненным циклом.

Особенность цифровых технологий состоит в том, что они способны не только анализи-
ровать информацию в соответствии с ранее заданными алгоритмами действий, но и обеспечить 
нестандартный подход в конкретной ситуации. Влияние цифровизации заключается и в извлече-
нии дополнительной стоимости от использования данных, и в кардинальной смене представления 
культуры их использования и разрушении традиционных рыночных концепций. Согласно иссле-
дованию уровня цифровизации малого и среднего бизнеса, проведенному банком «Открытие», 
индекс цифровизации бизнеса за последний год вырос до 52 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов 
(таблица). 

Таблица 
Динамика индекса цифровизации малого и среднего бизнеса, в процентных пунктах / 

Dynamics of the index of digitalization of small and medium-sized businesses, in percentage points

Индекс цифровизации бизнеса (BDI)
Сентябрь 2020 Ноябрь 2021 Октябрь 2022

50 51 52

В том числе:
Каналы передачи и хранения данных 66 66 63
Интеграция цифровых технологий 59 60 66
Использование интернет-инструментов 62 65 62
Информационная безопасность 37 38 42
Человеческий капитал 28 27 29

Источник: данные [10]

Также отмечается, что 72 % субъектов малого и среднего бизнеса имеют средний уровень 
цифровизации.

По данным таблицы можно сделать вывод о росте использования цифровых технологий и 
их интеграции в бизнес-процессы российских компаний. Это становится еще актуальнее в связи 
с растущими темпами цифровизации экономики, открывающей доступ к использованию самых 
технологичных разработок в области управленческого учета, планирования и прогнозирования.

Для абсолютного большинства организаций важное место в системе финансового менед-
жмента занимает бюджетирование. Последнее представляет собой планирование и разработку бюд-
жетов в рамках бизнес-направления организации и предназначено для оптимального распределения 
временных ресурсов, что особенно важно в постоянно меняющихся условиях хозяйствования. 

Бюджетирование тесно связано и с финансовым контроллингом, ведь анализ отклонений 
позволяет вносить корректировки в бюджет, обеспечивая сбалансированность денежных потоков 
(в особенности для холдинговых структур). К проблемам, обусловливающим необходимость вне-
дрения финансового контроллинга, относятся:

• высокая подверженность российского бизнеса к изменению бюджетной модели (изме-
нение структуры компании, бизнес-направлений, цепочки поставок, методик планиро-
вания и прогнозирования, учета требований ключевых стейкхолддеров);

• необходимость моделирования большого количества макро- и микроэкономических 
показателей;

• отсутствие прямого соответствия между центрами финансовой ответственности 
(ЦФО) и организациями;

• отсутствие автоматизированного информационного обмена между всеми участниками 
группы;

• сложность сопоставления плановых и фактических данных.
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Все вышеперечисленные проблемы требуют решения. По мнению авторов, при рассмотре-
нии системы финансового контроллинга отдельного внимания заслуживает проблема сложности 
сопоставления плановых и фактических данных, поскольку первоочередной функцией контроллин-
га является анализ отклонений и последующее внесение корректировок. Здесь можно выделить ряд 
факторов, которые усложняют получение фактических данных для эффективности контроллинга:

• различия в учетных политиках компаний;
• различия между методологией планирования и учетной политикой;
• разные валюты учета компаний и курсовые разницы;
• ведение учета в разных системах автоматизации;
• отсутствие универсальных гибких технологических решений для аналитики данных;
• необходимость разработки собственных программных продуктов (для крупных компа-

ний) в связи с уходом зарубежных вендоров и адаптирования программных продуктов 
под конкретные особенности функционирования малого и среднего бизнеса.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос трансформации функций контроллинга в ус-
ловиях активного развития цифровой среды. Важной функцией контроллинга является его исполь-
зование в качестве информационной поддержки при принятии управленческих решений (рис. 3). 

Традиционный финансовый контроллинг постепенно трансформируется в цифровой фи-
нансовый контроллинг. Данное понятие, с авторской точки зрения, характеризует контроллинг 
как целостную концепцию корпоративного управления бизнес-процессами экономических субъ-
ектов наряду с активным использованием цифровых технологий и программных продуктов, на-
правленную на долгосрочное эффективное функционирование бизнеса.

Ухудшение геополитической ситуации ознаменовало не только глубокую перестройку биз-
нес-моделей российских компаний, но и изменение философии корпоративного управления.

 

Рис. 3. Основные функции финансового контроллинга / 
The main functions of financial controlling

Источник: составлено авторами

Акцент бизнеса сместился в сторону наращивания капитальных вложений, необходимых 
для выстраивания инфраструктуры с азиатскими странами. Такую инициативу поддерживает ме-
неджмент компаний из многих отраслей: сектор металлов и добычи (ПАО «ММК», ПАО «Север-
сталь», ПАО «ГМК «Норникель», ПАО «Мечел», «Полиметалл»), нефтегазовый (ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть»), лесопромышленный (ПАО «Сегежа Групп») секторы и др.
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Вышеописанная ситуации расширила функционал финансового контроллинга, позволив 
авторам выделить инновационно-инвестиционную составляющую, выдвигающую на первый 
план стратегический контроллинг с целью экономического обоснования эффективности и раци-
ональности внедрения инноваций и реализации инвестиционных проектов. Кроме того, функция 
предполагает обеспечение эффективного взаимодействия участников на протяжении всех стадий 
жизненного цикла проекта, а также контроль за результатами внедрения инноваций и реализации 
инвестпроектов в условиях санкционных ограничений.

На современном этапе финансовый контроллинг следует рассматривать во взаимосвязи с 
цифровой трансформацией бизнеса. В схематичном виде компоненты современного финансового 
контроллинга можно представить в виде пирамиды (рис. 4), где каждая ступень является отдель-
ным этапом внедрения контроллинга в бизнес-модели российских компаний.

 

Рис. 4. Последовательность этапов внедрения финансового контроллинга в условиях цифровой среды 
функционирования бизнеса / The sequence of stages of financial controlling implementation 

in the digital environment of business functioning
Источник: составлено авторами

Внедрение контроллинга в организации начинается с принятия решения о создании новой 
информационно-аналитической системы управления. Это необходимо в случаях, когда возникают 
сигналы об опасности снижения эффективности работы организации, несогласованности между 
структурными подразделениями, несовершенстве методов планирования и анализа, несоответ-
ствии целей бизнеса требованиям внешней среды. 

Основополагающим этапом является оценка уровня цифровой зрелости и уровня цифро-
визации бизнес-процессов компании. Данный этап очень важен с точки зрения дальнейшего вне-
дрения цифровых технологий. Исследование уровня цифрового развития бизнеса в 2023 г., прове-
денного Hawking Bros, показало, что удовлетворенность уровнем цифровизации в малом бизнесе 
составляет 42 %, в среднем бизнесе – 49 %, в крупном бизнесе – 62 %. Следовательно, потенциал 
для развития российских компаний огромен [11]. 
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Трансформация позволяет усилить эффективность компании. Экономическая отдача и вы-
сокие показатели от внедрения цифровых технологий повышают ценность бизнеса и дают немало 
других преимуществ, в частности, таких как:

• увеличение скорости работы компании;
• рост прибыли наряду с уменьшением расходов;
• снижение вероятности ошибок и роста издержек;
• оптимизация бизнес-процессов и непрерывный контроль;
• автоматизированное составление консолидированной финансовой отчетности посред-

ством налаженного взаимодействия между подразделениями компании;
• сокращение сроков вывода продукции на рынок (time to market); 
• бесшовная интеграция с другими финансовыми программами;
• максимизация благосостояния собственников.
Следующим этапом является анализ существующей системы учета затрат. Большинство 

бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности организации связаны с расходованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. К информации (цифровым данным), формируе-
мым системой управленческого учета в целях управления затратами, предъявляется ряд требова-
ний: релевантность, полнота, целостность, регулярность. От их соблюдения зависит и эффектив-
ность работы искусственного интеллекта.

В современном мире информация является ценным ресурсом, неотъемлемой составляющей фи-
нансового менеджмента. Поэтому главной целью анализа нормативно-правовой базы для целей финан-
сового контроллинга является обеспечение информационной поддержки во взаимосвязи с цифровыми 
технологиями, необходимыми для принятия финансовыми менеджерами рациональных решений. 

Четвертый и пятый этапы тесно взаимосвязаны. Процесс контроллинга начинается с вы-
бора руководством финансовой службы целевых установок, после чего при помощи подсистем 
планирования и бюджетирования определяется набор ключевых финансовых показателей, ха-
рактеризующих достижение поставленных целей. На данных этапах важна ориентация как на 
оперативный, так и на стратегический контроллинг. Первый вид контроллинга применяется для 
определения отклонений и быстрого принятия решений в динамичной среде, второй – акцентиру-
ет внимание на прогнозировании будущего состояния внутренней и внешней среды.

Заключительным этапом является разработка продвинутой финансовой отчетности, пред-
ставляющей особую актуальность для российской практики с ее характерной проблемой инфор-
мационной непрозрачности. Санкционное давление заставило отказаться от публикации финансо-
вой отчетности по международным стандартам (МСФО). Отчетность по российским стандартам 
(РСБУ) не соответствует многим требованиям и не отражает реальную картину происходящего.  
В ней не учитываются дочерние компании и обособленные подразделения материнской компа-
нии, что существенно затрудняет анализ финансового положения ключевыми стейкхолдерами. 

В сложившейся ситуации усовершенствование функционала финансового контроллинга с ис-
пользованием цифровых технологий окажет положительное влияние. Оптимальным вариантом видится 
разработка нового стандарта отчетности, видоизмененного МСФО с ограниченным кругом пользова-
телей (например, только российским пользователям отчетности и пользователям из «дружественных» 
стран). Синергия искусственного интеллекта и больших данных способна сгенерировать новую струк-
турированную форму с важной информацией, которая повысит эффективность управленческого учета. 

Заключение / Conclusion. Сегодня финансовый контроллинг необходим всем экономи-
ческим субъектам вне зависимости от масштабов деятельности. Он призван обеспечивать си-
стемный подход в преобразованиях в эпоху цифровой трансформации. Синергия финансового 
контроллинга и цифровых технологий способствует оптимизации бизнес-процессов, ведет к со-
кращению трудовых, материальных и, в особенности, временных затрат, повышая устойчивость 
бизнеса и его конкурентоспособность на рынке.
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Сложные экономические условия наряду со стремительным развитием технологий под-
талкивают менеджмент к смене устоявшихся бизнес-процессов, что создает трудности на этапе 
внедрения системы финансового контроллинга и расширения его функционала. Это касается и 
повышения требований к финансовому контролёру, который должен обладать глубокими знани-
ями в области работы цифровых технологий, что создает дефицит высококвалифицированных 
специалистов.

В дальнейшем интерес бизнеса к цифровизации будет только возрастать, что поспособ-
ствует развитию цифрового финансового контроллинга, призванного вывести деятельность орга-
низации на качественно новый уровень.

Перспективными направлениями научного исследования в данной области являются изу-
чение понятийного аппарата цифрового финансового контроллинга, его функционала под влия-
нием новых факторов, а также разработка специального инструментария, способного упростить 
работу финансовым менеджерам и контроллерам.
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Аннотация. Введение. Цифровые технологии стали частью повседневной жизни большинства людей, и они стали 
ожидаемым элементом взаимодействия как с предприятиями, так и с государственными и муниципальными органами. Это 
открыло мир цифровых государственных услуг, чтобы обеспечить простой онлайн-опыт в сочетании с эффективностью и 
инновациями для каждого гражданина, что позволяет каждому человеку свободно общаться с государственными органами 
и получать доступ к необходимой информации одним нажатием кнопки. Часы ожидания в длинных очередях превратились 
в онлайн-формы с выпадающими меню и простыми инструкциями. Стало возможным получить доступ к нужным вам дан-
ным, не выходя из дома или на ходу с помощью смартфона. Цель. Выделение проблем и перспектив применения суперсервисов 
налоговой службы налогоплательщиками и самими налоговыми органами. Материалы и методы. Исследование построено 
на анализе цифровой среды, цифрового налогового поля. Использованы следующие методы: монографический, статисти-
ческая группировка, сравнительный и субъектно-объектный анализ. Результаты и обсуждение. В процессе исследования 
выполнено структурирование информации, касающейся всех аспектов цифровизации налогового администрирования в со-
временных условиях, высказаны предложения по развитию цифрового налогового контроля, которые могут применяться 
при реализации проекта цифровой трансформации государственных услуг для населения, сформулированы «точки роста» 
дружественного цифрового поля для налогоплательщиков. Заключение. По итогам проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что цифровое правительство – это общий административный процесс, связанный с предоставлением 
открытых и эффективных услуг населению с помощью цифровых технологий. Работа правительства по цифровой транс-
формации – это больше, чем просто размещение форм в Интернете; она включает в себя оценку потребностей и интересов 
своих граждан и соответствующую адаптацию. Взаимодействие, обеспечиваемое государственными цифровыми услугами, 
может осуществляться в рамках трех основных категорий: между государственным учреждением или внутри него и дру-
гим государственным учреждением, между правительством и гражданином или между правительством и бизнесом.
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Abstract. Introduction. Digital technologies have become a part of everyday life of most people, and they have become an 
expected element of interaction with both enterprises and state and municipal authorities. This has opened up the world of digital 
public services to provide a simple online experience combined with efficiency and innovation for every citizen. This allows everyone 
to freely communicate with government agencies and access the necessary information at the touch of a button. Waiting hours in long 
queues have turned into online forms with drop-down menus and simple instructions. It has become possible to access the data you 
need from the comfort of your home or on the go using your smartphone. Goal. Highlighting the problems and prospects of using 
the super services of the tax service by taxpayers and the tax authorities themselves. Materials and methods. The study is based 
on the analysis of the digital environment, the digital tax field. The following methods were used: monographic, statistical grouping, 
comparative and subject-object analysis. Results and discussion. In the course of the research, information was structured concerning 
all aspects of digitalization of tax administration in modern conditions, proposals were made for the development of digital tax control 
that can be used in the implementation of the project of digital transformation of public services for the population, "growth points" 
of a friendly digital field for taxpayers were formulated. Conclusion. Based on the results of the study, it can be concluded that digital 
government is a general administrative process related to the provision of open and effective services to the population using digital 
technologies. The work of the government on digital transformation is more than just posting forms on the Internet; it includes an 
assessment of the needs and interests of its citizens and appropriate adaptation. The interaction provided by public digital services 
can be carried out within three main categories: between a public institution or within it and another public institution, between a 
government and a citizen, or between a government and a business.
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Введение / Introduction. На уровне государства внедряются технологии электронного пра-
вительства, чтобы помочь снизить затраты на рабочую силу, активизировать сотрудничество вну-
три самих государственных структур. Цифровизация функций государственных органов – это об-
щий административный процесс, связанный с предоставлением открытых и эффективных услуг 
населению с помощью цифровых технологий. Работа правительства по цифровой трансформации 
– это больше, чем просто размещение форм в Интернете; она включает в себя оценку потребно-
стей и интересов своих граждан и соответствующую адаптацию. Взаимодействие, обеспечива-
емое государственными цифровыми услугами, может осуществляться в рамках трех основных 
категорий: между государственным учреждением или внутри него и другим государственным уч-
реждением, между правительством и гражданином или между правительством и бизнесом.

Цифровое правительство работает над разъяснением прав и обязанностей лиц, которыми 
управляют, и тех, кто управляет, используя структуру и простоту современных технологий. Это 
позволяет гражданам удобно получать доступ к информации и обмениваться ею со всеми уровня-
ми власти, включая местную, региональную, федеральную.

Государственные органы также могут предоставлять и запрашивать необходимую инфор-
мацию у других государственных ведомств, предприятий или частных лиц с помощью электрон-
ных технологий. Простота передачи данных между службами способствует сотрудничеству таких 
учреждений. Это обеспечивает лучший опыт для граждан, взаимодействующих с этими различ-
ными органами власти и ведомствами.
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Цифровые государственные услуги определяются как предоставление услуг внутри госу-
дарства, а также между государственными органами и общественностью с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Цифровые государственные услуги включают в себя любые процессы, доступные онлайн. 
Примерами таких услуг может быть все что угодно: от заполнения форм до подачи заявления на 
получение новых водительских прав, до изучения публичных записей, касающихся внутренней 
работы конкретного государственного учреждения.

Внедрение процедур самообслуживания и автоматизации помогает повысить эффектив-
ность процессов проверки и сбора данных. Это означает, что, когда вы заполняете онлайн-заявку 
или отправляете свои налоговые формы в электронном виде, соответствующая служба мгновенно 
уведомляется и может обработать вашу информацию. Обилие данных, собранных этими служба-
ми, помогает государственным должностным лицам принимать обоснованные решения.

Прозрачность деятельности цифрового правительства обеспечивает расширение прав и воз-
можностей граждан по привлечению государственных служащих к ответственности за свои действия. 
Цифровая трансформация правительства также снижает административные расходы, обычно связан-
ные с обработкой персоналом огромного количества документов, а также печатью документов [1].

Цифровое правительство относится к комплексным цифровым стратегиям и структурам, 
созданным государством для удовлетворения потребностей и проблем своих граждан. Электрон-
ное правительство фокусируется на реальных информационно-коммуникационных технологиях 
(ИТК), используемых для реализации целей правительств [2].

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Методологической 
базой исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, 
Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства финансов, Федеральной 
налоговой службы РФ, материалы научно-практических конференций и периодической экономи-
ческой печати, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие 
разработки научных коллективов, а также личные наблюдения авторов.

 В ходе обработки и анализа накопленных материалов был использован комплекс мето-
дов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению проблемы. 
На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, графический, экономи-
ко-статистический, абстрактно-логический, сравнительный, экономико-математические методы 
исследования с их многообразными способами и приемами.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. С началом пан-
демии COVID-19 органы власти из разных уголков земного шара обратились к лучшим программным 
решениям, чтобы преодолеть проблемы удаленного управления. 7 февраля 2020 года Европейская ко-
миссия провела публичные консультации для укрепления системы обмена информацией в области 
налогообложения с упором на сбор и обмен данными от поставщиков цифровых платформ. 

Переход на налоговый мониторинг – важнейший этап цифровизации органов госконтроля. 
Теперь ФНС не организует камеральные проверки для анализа деятельности компании. Все, что 
нужно сотрудникам ФНС, – это отслеживать процессы с использованием специального алгоритма 
и анализировать исключительно те операции, которые выглядят сомнительно.

Налоговый мониторинг – это специальная форма налогового контроля. Инспекторы кон-
тролируют организацию не так, как других плательщиков. Субъекты мониторинга не проходят 
камеральных и по общему правилу выездных налоговых проверок [3].

Переход на налоговый мониторинг позволит сменить стандартную проверку на дистанци-
онное взаимодействие между налогоплательщиком и ФНС. Такая форма проверки становится до-
ступнее и позволяет минимизировать налоговые риски, не сталкиваясь с доначислениями. Теперь 
налогоплательщик может быстро согласовывать с ФНС позицию по налогообложению проведен-
ных и будущих операций [4].
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Наконец, еще одно преимущество нововведений – переход осуществляется на доброволь-
ной основе. Компания сама принимает решение о том, стоит ли ей переходить на новую форму 
контроля. Переход на налоговый мониторинг позволит уменьшить финансовые риски и вероят-
ность дополнительных начислений по итогам проверок ФНС. В результате компания сможет со-
ставлять безошибочные расчеты грядущей нагрузки.

Минусы в том, что проведение налогового мониторинга инспекторами ФНС никогда не 
прерывается. Компания должна обеспечить налоговикам доступ к своим информационным ба-
зам данных, а также регулярно обновлять в них сведения [5]. Поскольку доступ к информаци-
онным базам данных расширен, увеличивается риск утечки важных сведений третьим лицам. 
Переход на налоговый мониторинг делает учет прозрачным, поэтому обязательные платежи 
для компании возрастают. Требования к системе внутриорганизационного учета и контроля 
ужесточаются. Переход на новую форму увеличивает время, финансовые и трудовые затраты 
компании [6].

В 2022 году расширился перечень компаний, которые могут или обязаны применять режим 
налогового мониторинга. Переход на налоговый мониторинг требует полного соответствия дей-
ствующим нормам и правилам. При их несоблюдении его завершат до окончания срока действия 
в одностороннем порядке. 

Рассмотрим причины досрочного завершения современной формы контроля над финансо-
вой деятельностью юридического лица. 

Неисполнение регламента информационного взаимодействия [7]: при нарушении компани-
ей регламента информационного взаимодействия налоговый мониторинг провести не получится. 

Если ФНС выявила факт предоставления компанией некорректных данных, то уполно-
моченные органы могут досрочно завершить мониторинг. По этой причине необходимо внима-
тельно перепроверять сведения, указываемые в отчетах, и своевременно устранять выявленные 
ошибки. 

Постоянное несоблюдение правил, касающихся отправки документации и разъясне-
ний: если компания два раза и чаще отклоняется от действующих норм, то данное нарушение 
становится систематическим [8]. В случае если компания постоянно не предоставляет за-
прашиваемых документов и разъяснений или нарушает сроки их отправки, то представители 
ФНС вправе досрочно завершить мониторинг. Если подобный режим оказался для компании 
неудобным, хотя она и выполняет все требования, то у нее есть возможность отказаться от та-
кой формы налогового мониторинга. Ей необходимо проинформировать сотрудников ФНС до 
1 декабря того года, за который организуется мониторинг, о своем отказе. Если компания не 
успеет отправить уведомление в срок, то сотрудники ФНС продолжат проводить мониторинг 
и в следующем году.

Чтобы использовать новую форму взаимодействия с ФНС, компания должна соответство-
вать критериям перехода на налоговый мониторинг. Уже сейчас стоит позаботиться о переходе 
на новую форму взаимодействия с ФНС. Технологическое развитие и масштабность технологий 
приведут к тому, что контроль компаний и предпринимателей станет полностью дистанционным. 
Сегодня компании, которые перешли на современную форму контроля, могут в короткие сроки 
решать проблемы и ошибки, а также оптимизировать бухгалтерские процессы. Подключение к 
обновленной системе мониторинга уменьшает риски юридического лица, а также обеспечивает 
более быстрое и эффективное решение споров с ФНС [9]. 

 Показатели по вложениям российских органов власти в ИТ очень разнятся с результатами 
расходов на эту область. Семь лет назад на цифровизацию больше всех тратил Пенсионный фонд 
России (ПФР) – 11,45 млрд руб. МФД находилось на втором месте (10,84 млрд руб.), ФНС – на 
третьем (8,77 млрд руб.) (рисунок).
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 Рис. Объем бюджетных ассигнований ФНС России в сфере ИКТ в 1 квартале 2022 г. / The volume of budget 

allocations of the Federal Tax Service of Russia in the field of ICT in the 1st quarter of 2022

При проведении интегрированной оценки затрат на использование информационных тех-
нологий в деятельности федеральных органов государственной власти за счет всех бюджетных 
источников учитываются [10, 11] расходы:

1)  на приобретение, доставку, складирование, установку (замену) комплектующих, запас-
ных частей, расходных материалов для всех видов средств вычислительной техники, 
телекоммуникационного оборудования, систем передачи, отображения и защиты ин-
формации;

2)  на текущий ремонт, техническое обслуживание, техническую поддержку всех видов 
средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, систем пе-
редачи, отображения и защиты информации, а также программного обеспечения ин-
формационно-вычислительных систем;

3)  на текущий ремонт и техническое обслуживание инженерных систем и систем безо-
пасности вычислительных центров (информационно-вычислительных систем);

4)  на создание (разработку):
• аппаратно-программных комплексов, программного обеспечения информацион-

ных и прикладных подсистем и задач, систем передачи, отображения и защиты 
информации информационно-вычислительных систем;

• интернет-сайтов и информационных порталов информационно-вычислительных 
систем;

• проектно-сметной и рабочей конструкторской и прочей документации на создание 
информационно-вычислительных систем и ее экспертизу; 

5)  на сопровождение и информационную поддержку информационных и прикладных 
подсистем и задач, баз данных, интернет-сайтов и информационных порталов инфор-
мационно-вычислительных систем;

6)  на проведение специальных проверок и исследований всех видов средств вычислитель-
ной техники, телекоммуникационного оборудования, оборудования систем передачи, 
отображения и защиты информации, а также аттестации объектов информатизации;

7)  на приобретение всех видов средств вычислительной техники, телекоммуникационно-
го оборудования, оборудования систем передачи, отображения и защиты информации 
информационно-вычислительных систем (в том числе для их модернизации);

8)  на разработку и приобретение исключительных прав на программное обеспечение и 
базы данных для информационно-вычислительных систем.
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Заключение / Conclusion. Электронное правительство предполагает оцифровку процедур, 
документов и услуг для улучшения управления с использованием современных технологий. Циф-
ровое правительство использует инструменты, предоставляемые для улучшения управления и 
организации государственных услуг, чтобы удовлетворить текущие потребности своих граждан. 

Сотрудничество между различными ведомствами обеспечивает плавный процесс передачи 
или получения информации от общественности с помощью внедренных онлайн-технологий. Об-
щая структура, связанная с технологией электронного правительства, обеспечивает эффективное, 
прозрачное и удобное цифровое правительство.

Рост доступности данных и цифровизация дают возможность укрепить доверие между го-
сударственной властью и гражданским обществом. В глазах членов общества удобные цифровые 
супер-сервисы являются синонимом заботливого правительства. 

В свою очередь, первоклассная цифровая среда должна стоять на прочных основах, таких 
как безопасная цифровая идентичность, цифровая прозрачность и четкое понимание того, кто 
какими данными владеет.
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Аннотация. Введение. Принятие стратегических решений органов государственной власти Российской Федера-
ции в системе подготовки кадров формируется в условиях цифровой нестабильности, дефицита квалифицированных трудо-
вых ресурсов и усиления социально-технологического неравенства, что влечет за собой необходимость формирования новых 
подходов к их исследованию. Цель. Научное обоснование направлений стратегирования непрерывной профессиональной под-
готовки кадров в цифровой экономике. Материалы и методы. Исследование построено на анализе трудов отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам стратегического государственного планирования подготовки кадров, методиках формиро-
вания государственного задания на оказание образовательных услуг в Российской Федерации, контрольных цифр приема об-
учающихся и потребностей работодателей в персонале. Предложенный авторский подход позволяет учесть фактическую 
динамику занятости работников в течение года, отследить отрасли с высокой сезонной колеблемостью уровня занятости, 
а также учесть структурные сдвиги кадровой потребности, вызванные изменениями пропорций в национальной и регио-
нальной экономике. Результаты и обсуждение. Разработанная методика стратегического государственного планирования 
непрерывной подготовки кадров была апробирована на данных регионов Южного федерального округа РФ. В среднем по всем 
отраслям экономики Южного федерального округа РФ ожидаемый неиспользованный потенциал системы непрерывной под-
готовки кадров составляет 98,0 %, что требует адаптации стратегического государственного планирования подготовки 
кадров к условиям цифровой трансформации. Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что механизмы стратегического государственного планирования, сформированные на основании прогнозов развития 
системы подготовки кадров, позволят создать условия для укрепления кадрового суверенитета Российской Федерации и 
повысить социоцентрированность цифровой экономики.
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Abstract. Introduction. The adoption of strategic decisions by the state authorities of the Russian Federation in the system 
of personnel training is formed in the conditions of digital instability, a shortage of qualified labor resources and an increase in socio-
technological inequality, which entails the need to form new approaches to their study. Goal. Scientific substantiation of the directions 
of strategizing continuous professional training in the digital economy. Materials and methods. The study is based on the analysis of 
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the works of national and foreign scientists on the issues of strategic state planning of personnel training, methods for the formation 
of a state task for the provision of educational services in the Russian Federation, control figures for the admission of students and the 
needs of employers in personnel. The proposed approach makes it possible to take into account the actual dynamics of employment 
during the year, track industries with high seasonal fluctuations in the level of employment, and also take into account structural 
shifts in staffing needs caused by changes in the proportions in the national and regional economy. Results and discussion. The 
developed method of strategic state planning of continuous training of personnel was tested on the data of the regions of the Southern 
Federal District of the Russian Federation. On average, for all sectors of the economy of the Southern Federal District of the Russian 
Federation, the expected untapped potential of the continuous training system is 98.0%, which requires the adaptation of strategic 
state planning for training personnel to the conditions of digital transformation. Conclusion. Based on the results of the study, it can 
be concluded that the mechanisms of strategic state planning, formed on the forecasts for the development of the personnel training 
system, will create conditions for strengthening the personnel sovereignty of the Russian Federation and increase the sociocentricity 
of the digital economy.
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Введение / Introduction. В настоящее время динамика развития технологий, создания, об-
работки и распространения информации значительно превышает возможности кадров в освоении 
и применении знаний [1]. Индикаторы цифровой экономики, формируемые Федеральной службой 
государственной статистики Российской Федерации, свидетельствуют, что удельный вес работни-
ков, обладающих знаниями, умениями и навыками цифрового характера, составляет в среднем 
10,0 %, в производственных отраслях – 7,6 % от их общей численности. Выпуск отечественных 
специалистов среднего и высшего звена, имеющих цифровые компетенции, также не превышает 
6,0 %, что наряду с другими факторами определяет сравнительно низкие позиции России в меж-
дународных рейтингах цифрового развития [2].  

Содержание программных документов стратегического развития Российской Федерации 
подтверждает не только наличие тесной взаимосвязи между цифровыми преобразованиями эко-
номики, системой образования, производительностью труда работников и поддержкой занятости 
населения [3, 4, 5], но и свидетельствует об их значимом влиянии на показатели национальных 
счетов государства. Плановый рост внутренних затрат на развитие цифровой экономики России до 
2024 года составляет 4,7 млрд руб., или 5,1 % валового внутреннего продукта страны. Необходи-
мость достижения их эффективной отдачи подтверждает приоритетность научного исследования 
проблем, связанных с организацией подготовки кадров в новой парадигме трудовых отношений. 

Таким образом, стратегические решения органов государственной власти Российской Фе-
дерации в системе подготовки кадров формируются в условиях цифровой нестабильности, дефи-
цита квалифицированных трудовых ресурсов и усиления социально-технологического неравен-
ства. На основании этого целью написания данной статьи стало научное обоснование направлений 
стратегического государственного планирования подготовки кадров в цифровой экономике.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Вопросы стра-
тегического государственного планирования, в том числе в сфере подготовки кадров, достаточно 
широко рассматриваются как отечественными [6, 7], так и зарубежными учеными [8, 9]. Вместе 
с тем методологические подходы к прогнозированию трендов развития системы подготовки ка-
дров в этом контексте представлены в научной литературе сжато, что определило вектор данного 
исследования. 

В Российской Федерации моделирование потребностей цифровой экономики в высококва-
лифицированных кадрах базируется на методиках формирования государственного задания на 
оказание образовательных услуг [10], контрольных цифр приема обучающихся и потребностей 
работодателей в персонале [11].
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Положительной тенденцией действующей нормативно-правовой базы является постепен-
ный переход от расчета количества абитуриентов к определению численности требуемых эконо-
мике выпускников. Однако в целом принятая на государственном уровне методология межотрас-
левого баланса системы подготовки кадров не обладает адаптивностью к современным цифровым 
отношениям на рынке труда.

В качестве исходных данных при определении спроса национальной экономики на квали-
фицированную рабочую силу используются показатели численности выпускников системы сред-
него и высшего профессионального образования, переподготовки безработного населения госу-
дарственными службами занятости, межрегиональной и зарубежной трудовой миграции. В то же 
время потенциала непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки кадров авторы, 
специализирующиеся на вопросах прогнозирования потребности экономики в квалифицирован-
ных кадрах, не учитывают.

Важным дополнением методики межотраслевого моделирования системы подготовки ка-
дров на уровне региона является также учет структурных сдвигов в экономике в рамках одного 
прогнозируемого периода (в данном исследовании – года). Региональная специфика, выражаю-
щаяся в контрастной сезонности ряда видов деятельности (в частности, в агропромышленном и 
рекреационно-туристическом комплексах Южного федерального округа Российской Федерации), 
диктует необходимость гибкой адаптации рынка труда к нерегулярному спросу, что в определен-
ной мере также может быть решено в рамках института дополнительного профессионального 
образования. 

В качестве входных параметров, предопределяющих общую динамику развития системы 
непрерывной подготовки кадров, были рассмотрены показатели, официальный прогноз которых 
дан в федеральных, региональных и отраслевых программах развития: темпы роста экономики 
по видам деятельности; численность занятых на текущий период; средняя заработная плата (и 
индекс ее прироста) по отраслям экономики; объемы инвестиций; коэффициент сезонности ис-
пользования трудовых ресурсов по видам экономической деятельности. 

В среднем по предприятиям Российской Федерации, функционирующим в сезонных от-
раслях производства, коэффициент сезонности использования трудовых ресурсов (расчетное зна-
чение, получаемое в результате соотнесения максимальной месячной занятости работников к ее 
среднегодовому уровню) составил 1,16. В месяцах, когда наблюдался минимальный уровень за-
нятости, данный показатель составил 0,82.

Расчет численности занятых в прогнозном периоде был проведен методом экстраполяции 
по трендовым моделям рядов динамики с учетом официальной информации о тенденциях разви-
тия экономики регионов и экспертными корректировками. Все трендовые модели, построенные 
по каждому основному виду экономической деятельности, являются статистически значимыми и 
имеют коэффициент детерминации выше 0,7. 

Для прогнозирования был разработан и использовался комплекс трендовых моделей в раз-
резе отраслей экономики, данные модели имеют высокие прогностические качества (являются 
статистически значимыми и имеют коэффициент детерминации выше 0,7), что позволяет исполь-
зовать их для разработки как краткосрочных, так и для долгосрочных прогнозов, в зависимости 
от целей органов государственного управления.

Результаты полученных расчетов являются основой для определения потенциальной ем-
кости рынка программ дополнительного профессионального образования. Поскольку было уста-
новлено, что доля обучающихся одновременно по программам высшего, среднего и дополнитель-
ного профессионального образования в регионе за шесть последних лет составляла менее 1,0 %, 
данный контингент не учитывался нами в числе лиц, потенциально ориентированных на профес-
сиональную переподготовку и повышение квалификации.
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В общем же случае в рамках предлагаемой методики в целях обоснования прогноза пер-
спективной численности обучающихся по программам среднего профессионального образования 
(СПО), высшего профессионального образования (ВО) и тех обучающиеся, которые одновремен-
но осваивают программы дополнительного профессионального образования (ДПО), требуется, 
опираясь на данные ретроспективных периодов (в нашем случае пять последних лет), провести 
расчет трендового уравнения в разрезе укрупненных групп направлений подготовки / специаль-
ностей (УГНП).

В рамках моделирования взаимодействия рынка дополнительного профессионального об-
разования и рынка труда была рассмотрена дополнительная ежегодная потребность экономики в 
кадрах, обусловленная как ростом экономики и инвестиционной активности, так и замещением 
рабочих мест ввиду естественно-возрастного выбытия [12].

Значения указанных параметров были рассчитаны согласно методике В. А. Гуртова и  
Е. А. Питухина [13]:
  , , , 1,e t e t e tL L L −∆ = −  (1)
где ,e tL∆  – дополнительная потребность экономики региона в кадрах, вызванная развитием отрас-
лей (потребность «на рост»); ,e tL  – численность занятых в экономике по виду экономической де-
ятельности e в год t:
  , , 1 , 1* ,e t e t e tL k L−

− −=  (2)
где ,e tL−  – дополнительная потребность экономики региона в кадрах, вызванная старением работа-
ющего населения (потребность «на замену»); , 1e tk −  – коэффициент естественного и возрастного 
выбытия занятых в отрасли экономики е.

Кроме того, важным методическим дополнением является учет коэффициента сезонности 
и расчет дополнительной сезонной потребности в кадрах '

,e tL . 
Таким образом, совокупная ежегодная дополнительная потребность включает три фактора 

прироста: развитие экономики, естественно-возрастное выбытие, сезонность, что математически 
выражается формулой
 '

, , , , .e t e t e t e tD L L L−∆ = ∆ + +  (3)
Параметр '

,e tL  предлагается рассчитывать как абсолютный показатель сезонности для е 
вида деятельности, который равен максимальному за все месяцы значению разности фактическо-
го уровня ряда и сглаженного по линии тренда среднегодового значения, для прогнозного периода t. 
Его окончательное значение подлежит экспертной корректировке с учетом масштабов развития 
отрасли:
    '

, max( ),e t t tL y y= −  (4)
где '

,e tL  – дополнительная сезонная потребность в кадрах по e виду деятельности в период t; ty  – 
фактический уровень ряда для периода j; ty  – среднегодовое значение выровненного (теоретиче-
ского) уровня.

Прогнозирование сезонности использования трудовых ресурсов предлагается проводить 
по аддитивной модели в разрезе экономических видов деятельности по ОКВЭД2. 

Предложенный подход позволяет учесть фактическую динамику занятости работников в 
течение года, отследить отрасли с высокой сезонной колеблемостью уровня занятости, а также 
учесть структурные сдвиги кадровой потребности, вызванные изменениями пропорций в нацио-
нальной и региональной экономике.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Раз-
работанная методика стратегического государственного планирования непрерывной подготовки 
кадров была апробирована на данных регионов Южного федерального округа РФ. В результа-
те полученных расчетов к 2030 году совокупная дополнительная потребность в кадрах по всем  
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отраслям экономики ЮФО РФ составит 295,6 тыс. чел., в том числе за счет прироста – 114,2 чел., 
за счет выбытия – 120,6 тыс. чел., за счет сезонности – 60,8 тыс. чел. С учетом дополнительных 
экономико-математических расчетов к 2030 году потребность в высококвалифицированном пер-
сонале будут испытывать все отрасли промышленного производства округа, за исключением до-
бычи полезных ископаемых: в АПК она составит 334 чел., в обрабатывающей промышленности 
– 57,4 тыс. чел., в энергетике – 1 083 чел. При этом за счет дополнительной потребности «на рост» 
прогнозируется увеличение численности работников только по обрабатывающим производствам 
ЮФО РФ (37,6 тыс. чел.), тогда как прогноз дополнительной потребности «на замену» и «на се-
зонность» является положительным для всех анализируемых промышленных отраслей.

Для прогнозирования динамики системы непрерывной подготовки кадров под воздействи-
ем комплекса институциональных, технико-технологических, финансовых и структурных факто-
ров были построены линейные трендовые модели численности лиц, обученных по программам 
ДПО в Южном федеральном округе Российской Федерации в разрезе видов экономической дея-
тельности. Коэффициенты детерминации в каждом случае превышали значение 0,9, что указыва-
ет на высокий уровень значимости моделей прогнозирования.

Исследование ретроспективных данных позволило выделить виды экономической дея-
тельности предприятий округа со стремительной динамикой роста спроса (более, чем в 2 раза 
за период 2015-2021 гг.) на продукты системы непрерывной подготовки кадров. К ним относят-
ся сельское хозяйство, электро- и водоснабжение, торговля, транспортировка и хранение, предо-
ставление прочих видов услуг. Несколько менее динамичный прирост численности обученных 
по программам ДПО (в среднем в 1,5 раза) наблюдался в строительстве, деятельности в области 
информации и связи, финансовой и страховой деятельности, научно-технической деятельности, 
образовании. В таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производ-
ства, деятельность по операциям с недвижимостью, обучение по программам дополнительного 
профессионального образования не проводилось. 

Следует отметить, что на фоне общего сокращения уровня занятости в сельскохозяйствен-
ном производстве и энергетической сфере экономики Южного федерального округа Российской 
Федерации наблюдается динамичный рост числа лиц, обучившихся по программам ДПО (на 62,0 
% и 63,0 %, соответственно). В то же время в добывающих и обрабатывающих производствах 
ЮФО РФ, имеющих различный вектор динамики уровня занятости персонала, отмечено отсут-
ствие программ дополнительного профессионального образования на протяжении всего анализи-
руемого периода.

Примечательно, что по отраслям, в отношении которых напрямую действуют нормы госу-
дарственного регулирования (административная деятельность, государственное управление, де-
ятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образование), повышенной активно-
сти в освоении программ непрерывного профессионального обучения не выявлено. Наибольший 
рост прогнозных показателей системы ДПО Южного федерального округа РФ отмечен в торговле 
(71,0 %), сферах транспортировки и хранения (65,0 %), а также предоставления прочих видов 
услуг (65,0 %).

Результаты проведенного мониторинга позволяют утверждать, что выявленные в ходе ис-
следования тенденции сохранятся в прогнозном периоде. На основании полученных на 2025–2030 
гг. прогнозов среднегодовой численности занятых в основных отраслях экономики (в трудоспо-
собном возрасте от 15 до 72 лет), рассчитанной дополнительной потребности экономики Южного 
федерального округа Российской Федерации в кадрах и прогнозируемого по инерционному сце-
нарию количества выпускников ДПО была составлена балансовая таблица, позволяющая оценить 
полноту удовлетворения потребностей регионального рынка труда со стороны системы непре-
рывной подготовки кадров (табл.).
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Как видно из данных, представленных в табл., к 2030 году по всем видам экономической 
деятельности в Южном федеральном округе Российской Федерации ожидается недоиспользова-
ние потенциала программ системы непрерывной подготовки кадров. 

Наименьшая разница отмечена в сферах АПК и предоставления прочих видов услуг (21,0 % 
и 31,0 %, соответственно), что обусловлено такими причинами, как: высокий уровень активности в 
освоении программ ДПО (прохождение одним сотрудником нескольких программ ДПО за один ка-
лендарный год), в том числе ввиду совмещения работниками многих трудовых функций; прохождение 
ДПО жителями других регионов; прохождение обучения сезонными работниками и работниками дру-
гих отраслей экономики. В среднем же по всем отраслям экономики Южного федерального округа РФ 
ожидаемый неиспользованный потенциал системы непрерывной подготовки кадров составляет 98,0 %. 
Для перевода потенциальных обучающихся в категорию активных слушателей программ ДПО в пер-
вую очередь необходима правительственная поддержка (финансовая, нормативно-правовая, систем-
но-структурная), а также деятельность по актуализации и повышению качества программ со стороны 
образовательных учреждений и организаций (фокус – на практическом содержании и прикладном ха-
рактере обучения), их тесное сотрудничество с профессиональными сообществами, составление емких 
образовательных курсов и обучающих материалов, экономия времени и финансовых ресурсов слуша-
телей (чему способствуют условия цифровой трансформации). Не менее важным является формирова-
ние государственной системы контроля качества программ непрерывного образования.

Рис. Государственные регуляторы стратегического государственного планирования подготовки кадров 
в цифровой экономике / State Regulators of Strategic State Planning of Personnel Training in the Digital Economy

Источник: составлено авторами по данным проведенного исследования
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Учитывая отрицательную динамику численности работников аграрного сектора экономики 
Южного федерального округа РФ, в текущем периоде следует сфокусироваться на стимулирова-
нии и удовлетворении образовательной потребности других отраслей региональной экономики. 
Все регуляторы стратегического государственного планирования развития системы подготовки 
кадров в цифровой экономике можно объединить в две группы, исходя из принципа социаль-
но-технологической неразрывности данной системы (см. рисунок). Представленные на рисунке 
государственные регуляторы и механизмы отражают системный характер стратегического госу-
дарственного планирования, который проявляется в разработке долгосрочных прогнозов и до-
говоров с участниками образовательного процесса, а также непрерывности профессионального 
обучения кадров в течение всего периода их трудовой деятельности.

 Используя преимущества дистанционного образования в условиях цифровой экономи-
ки, возможно нивелировать ряд факторов, лимитирующих спрос на программы системы непре-
рывной подготовки кадров, в частности нехватку свободного времени работников и их отрыв от 
производства. С целью дальнейшей оптимизации анализируемой системы специализированным 
организациям-разработчикам программ ДПО (включая корпоративные университеты), вузам и 
соответствующим государственным структурам необходимо провести анализ рынка в целях дета-
лизации спроса на программы дополнительного профессионального образования по параметрам 
продолжительности и тематической направленности. 

Заключение / Conclusion. В целом механизмы стратегического государственного плани-
рования, сформированные на основании прогнозов кратко-, средне- и долгосрочного развития 
системы подготовки кадров, позволят создать условия для укрепления кадрового суверенитета 
Российской Федерации, сохранения и приумножения кадрового потенциала государства, опти-
мизировать затраты рабочего времени, повысить социоцентрированность цифровой экономики.

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что стратегическое 
государственное планирование подготовки кадров в условиях цифровизации требует адаптации 
применяемых методик на всех уровнях управления. Апробация методики моделирования числен-
ности трудовых ресурсов для потребностей экономики Южного федерального округа Российской 
Федерации, с учетом особенностей ее сезонного характера, свидетельствует о возможности ее 
применения как органами власти регионов округа, так и в масштабах всего государства. Пер-
спективный характер модели межотраслевого планирования позволяет прогнозировать эффектив-
ность как системы образования ЮФО РФ, так и его экономики в целом. 
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Аннотация. Введение. Региональная денежно-кредитная политика является частью национального монетарного 
механизма и осуществляется с учетом особенностей каждого региона. Ее целью является обеспечение социально-экономи-
ческого развития регионов путем использования монетарных методов в сочетании с уникальными характеристиками каж-
дого региона. Материалы и методы исследований. Исследование построено на анализе макроэкономических показателей 
региона, а также оценке эффективности денежно-кредитной политики, проводимой Центральным банком. Результаты 
исследований и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что государственные органы занимаются регу-
лированием финансово-кредитной системы и денежно-кредитных потоков региона для обеспечения стабильного развития 
финансового рынка и достижения высоких темпов экономического роста основные проблемы, с которыми сталкивается 
региональная экономика. Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что правильная 
денежно-кредитная политика способна повысить уровень экономического развития края, улучшить инвестиционный кли-
мат и обеспечить устойчивое функционирование экономики. 
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Abstract. Introduction. Regional monetary policy is a part of the national monetary mechanism and is carried out taking 
into account the characteristics of each region. Its goal is to ensure the socio-economic development of the regions through the use 
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pursued by the Central Bank. Research results and discussion. The study revealed that state bodies are engaged in the regulation 
of the financial and credit system and monetary flows of the region to ensure the stable development of the financial market and 
achieve high economic growth rates are the main problems faced by the regional economy. Conclusion. It can be concluded that the 
correct monetary policy can increase the level of economic development of the region, improve the investment climate and ensure the 
sustainable functioning of the economy.
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Введение / Introduction. Денежно-кредитная политика, входящая в общую государствен-
ную экономическую политику, является ее неотъемлемой частью и по совместительству одной 
из базовых в системе финансового управления и регулирования. Она проводится путем влияния 
монетарных органов управления на процессы, связанные с экономикой, благодаря параметрам 
денежно-кредитного рынка. Повышение качества жизни и благосостояния населения страны яв-
ляется основной целью реализации этой политики. Если быть конкретнее, то измерить эффектив-
ность денежно-кредитной политики можно благодаря нескольким индикаторам, важнейшим из 
которых является уровень инфляции. Он должен быть стабильным, низким, в норме составляю-
щим около 4 %. 

Финансовая система, как и экономика страны в целом, достаточно нестабильна и зависит 
от огромного числа факторов. Задача Правительства РФ и Центрального банка России находить 
пути стабилизации, особенно в периоды кризиса. В этом случае денежно-кредитная политика 
(ДКП) является основной мерой воздействия на экономику.

Основным механизмом, позволяющим регулировать финансовую систему посредством 
ДКП, является изменение и контроль над процентным каналом с помощью варьирования клю-
чевой ставки. Тем самым происходит воздействие ЦБ на ставки кредитного, облигационного, де-
нежного рынка, курс валют, а также инфляционные ожидания. 

На сегодняшний день в России денежно-кредитная политика зачастую предполагает именно 
макроэкономический механизм воздействия на финансовые трудности национального уровня, при 
этом не учитывая специфики различий реакций на применение монетарных рычагов региональных 
финансовых систем. Однако стоит также акцентировать внимание на дифференциации уровней раз-
витости региональных финансовых систем в определенных субъектах РФ, которая вызывает слож-
ности в корректной оценке эффективности проводимой кредитно-денежной политики и отдельных 
ее инструментов. В результате стоит определить, насколько целесообразно будет использовать со-
временные монетарные инструменты в дифференциации по различным регионам. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. В процессе на-
писания статьи были использованы статистические методы для оценки связи между денежно-кре-
дитной политикой и экономическим развитием края, описательный метод, а также анализ и син-
тез экономической информации. Статистические методы использовались для оценки связи между 
денежно-кредитной политикой и экономическим развитием Ставропольского края. Описатель-
ный метод применялся для анализа и представления экономической информации Ставропольско-
го края. Также для достижения целей статьи был проведен анализ экономической информации о 
Ставропольском крае. Это включает в себя сбор и систематизацию данных, их интерпретацию и 
выявление основных закономерностей и тенденций в развитии экономики края. Затем на основе 
полученных результатов был выполнен синтез экономической информации, что позволяет выде-
лить ключевые выводы и рекомендации по влиянию денежно-кредитной политики на развитие 
региональной экономики.
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Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Реги-
ональная денежно-кредитная политика является частью национального монетарного механизма 
и осуществляется с учетом особенностей каждого региона. Ее целью является обеспечение соци-
ально-экономического развития регионов путем использования монетарных методов в сочетании 
с уникальными характеристиками каждого региона. Государственные органы занимаются регули-
рованием финансово-кредитной системы и денежно-кредитных потоков региона для обеспечения 
стабильного развития финансового рынка и достижения высоких темпов экономического роста.

С учетом ярко выраженной в России региональной неоднородности проведение единой 
денежно-кредитной политики будет крайне неэффективно, так как она не будет совпадать с эко-
номическим циклом развития и жизни каждого отдельно взятого региона, при этом оказывая раз-
личное влияние на их экономику. 

Денежно-кредитная политика направлена на регулирование денежного предложения и ста-
вок процента в экономике с целью воздействия на инфляцию, уровень экономической активности, 
кредитоспособность населения и предприятий, а также на уровень экономического роста. В Став-
ропольском крае, как и в других регионах России, денежно-кредитная политика осуществляется 
Центральным банком России. В зависимости от ситуации в экономике Центральный банк может 
изменять ключевую ставку, устанавливать ограничения на кредитование, изменять требования к 
резервированию банков и другие меры. 

В процессе работы мы будем рассматривать влияние денежно-кредитной политики на эко-
номическое хозяйство Ставропольского края. 

Деятельность ДКП направлена на контроль и снижение темпов инфляции, которая пред-
ставляет собой стабильное увеличение цен на товары и услуги, ведущее к снижению покупа-
тельной способности денежных средств. Индекс потребительских цен является основным пока-
зателем, отражающим динамику изменения стоимости потребительской корзины. Прирост ИПЦ 
лежит в основе расчета инфляции. В таблице 1 отражена динамика индекса потребительских цен 
в Ставропольском крае.

Таблица 1
Индексы потребительских цен в Ставропольском крае / 

Consumer price indices in the Stavropol Territory

Декабрь 2022 г. 
к декабрю 2021 г.

Февраль 2023 г. 
к декабрю 2022 г.

Индекс потребительских цен всех товаров 
и услуг. в том числе: 111,17 101,97

продовольственные товары 109,78 103,97
непродовольственные товары 111,07 100,58
услуги 112,78 101,18

 Источник: Ставропольский край в цифрах. 2021: крат стат. сб. – Ставрополь: Северо-Кавказстат, 2021. С. 48–53.

На основании статистических данных можно сделать вывод, что инфляция в 2022 году в 
Ставропольском крае составила 11,17 %, а за 2 месяца 2023 года (относительно декабря 2022 г.) 
выросла на 1,97 %. Инфляция в регионе имеет прирост, но он значительно сдерживается с помо-
щью денежно-кредитной политики, проводимой государством. Так, в моментах быстрых темпов 
инфляции Центральным Банком РФ был применен один из основных инструментов денежно-кре-
дитной политики – изменение ключевой ставки. Она была увеличена, что, в свою очередь, приве-
ло к снижению денежной массы и стабилизации ситуации на рынке. Это повлияло и на экономику 
Ставропольского края: прирост инфляции снизился и стабилизировался.
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Далее проанализируем динамику государственного долга Ставропольского края (таблица 2).
Таблица 2

Динамика государственного долга Ставропольского края, тыс. руб / 
Dynamics of the public debt of the Stavropol Territory, thousand rubles

Дата Ценные 
бумаги

Банковские 
кредиты Гарантии Бюджетные 

кредиты
Иные 

долговые 
обязательства

01.02.2021 10 600 000,00 0,00 419 600,00 20 814 429,34 0,00
01.02.2022 9 400 000,00 0,00 788 383,90 19, 077 974,59 0,00
01.02.2023 8 200 000,00 0,00 169 800,00 21 260 590,79 0,00

Источник: Официальный сайт Министерства финансов Ставропольского края [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://mfsk.ru/working/gos-dolg/dolg-obyazatelstva (дата обращения 15.04.2023)

Анализируя динамику государственного долга Ставропольского края, можно сделать вывод 
о том, что он вырос в 2023 году. Хотя в 2022 году наблюдалось значительное снижение. Увеличе-
ние государственного долга за счет бюджетных кредитов связано с необходимостью реализации 
инвестиционных проектов в отраслях сельского хозяйства, туризма, машиностроения, промыш-
ленности, торговли сырьевыми товарами. Собственных средств региону может не хватать, имен-
но поэтому планируется проведение мероприятий, направленных на рост дохода и оптимизацию 
расходов Ставропольского края.

Также для осуществления полной оценки влияния денежно-кредитной политики на эко-
номику Ставропольского края необходимо провести анализ динамики валового регионального 
продукта региона (таблица 3).

Таблица 3
Динамика валового регионального продукта Ставропольского края, тыс. руб / 
Dynamics of the gross regional product of the Stavropol Territory, thousand rubles

Показатель 2016 г.* 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Темп 
прироста 

2016 
к 2021 г., %

Валовой региональ-
ный продукт  
(в текущих основных 
ценах), млн руб.

712 594,5 735 609,5 784 045,7 829 223,9 846 890,1 1 024 560,2 43,7

Индекс физического 
объема валового ре-
гионального продукта 
(в постоянных ценах; 
в процентах к преды-
дущему году) 

100,4 100,4 100,8 102,5 100,0 107,4 7

Источник: Ставропольский край в цифрах. 2021: крат стат. сб. – Ставрополь: Северо-Кавказстат, 2021. С. 48–53.

После анализа валового регионального продукта можно сделать вывод о том, что в эконо-
мике Ставропольского края выявлен стабильный рост ВРП, который отражает положительную 
динамику: в 2021 г. по отношению к 2016 г. ВРП вырос на 43,7 %, также индекс физического 
объема валового регионального продукта увеличился на 7 %. Данный результат в первую очередь 
связан с ростом промышленного производства, увеличением показателей розничной торговли и 
сельского хозяйства. Также на это влияет удачное местоположение региона, высокий экономиче-
ский потенциал, в котором ключевые факторы развития определяют промышленная, аграрная, 
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курортно-оздоровительная, туристическо-рекреационная сферы. В свою очередь, эти факторы 
создают благоприятные условия для функционирования механизмов денежно-кредитной поли-
тики страны и эффективного её воздействия на региональную экономику, обеспечивающие каче-
ственное восприятие всех происходящих изменений.

По итогам отчетного года, ВРП на душу населения составил 347,6 тыс. руб., что оказало 
сдерживающее влияние на рейтинговую оценку. Сдерживающее влияние также оказала отрица-
тельная динамика численности населения, которая за последние 3 года снизилась на 15,0 тыс. че-
ловек, главной причиной этого явления послужила естественная убыль населения. На 01.01.2022 
(далее – отчетная дата) численность составила 2,8 млн человек. Негативное влияние на рейтинго-
вую оценку оказало в умеренной степени среднее отношение среднедушевых денежных доходов 
населения к прожиточному минимум, которое за последние три года в СК составило 2,6. Эти 
же доходы населения региона в 2021 г. поднялись на 8 % и составили 26,1 тыс. рублей, в тот же 
момент на 2,8 % вырос показатель прожиточного минимума, став 10,1 тыс. рублей. На 2022 г. 
величина этого показателя установлена в размере 12,5 тыс. рублей, что более чем на 24 % выше 
уровня 2021 г., а среднедушевые доходы по итогам текущего года ожидаются примерно в размере 
28,7 тыс. рублей. Росту доходов населения по итогам 2022 г. способствует решение Президента 
РФ о повышении прожиточного минимума и МРОТ. Среднегодовой уровень безработицы в 2021 
г. составил 5,2 %, за июнь – август 2022 г. безработица составила 4,1 %. По итогам 2022 г. безра-
ботица ожидается на уровне 5,0 %.

В таблице 4 отражена динамика кредитной нагрузки экономики Ставропольского края по 
видам экономической деятельности. 

Таблица 4
Кредитная нагрузка экономики Ставропольского края по видам экономической деятельности / 

Credit burden of the economy of the Stavropol Territory by type of economic activity

Вид экономической деятельности

Оборот организаций  
за январь – октябрь 2022 г.

Январь –
октябрь 2022 г.,  

млн руб

В % 
к январю – 

октябрю 2021 г.

Всего 1 777 777,7 108,0 26 537 320 269 18,0
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство

104 013,6 95,2 5 993 137 688 132,4

Добыча полезных ископаемых 33 128,0 129,1 0 79 0,3
Обрабатывающие 
производства 382 325,2 120,6 6 160 98 798 25,9

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

130 172,3 105,1 169 2 839 2,2

Строительство 119 139,2 99,6 23 807 23 807 20,0
Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

761 518,0 106,6 6 899 30 065 4,0

Транспорт и связь 78 596,6 113,2 482 4 118 5,3
Деятельность по опера-циям с 
недвижимым имуществом 15 316,2 110,9 474 15 838 103,4

Прочие виды экономической 
деятельности 152 357,4 - 211 4 788 3,1

Источник: Официальный сайт Министерства финансов Ставропольского края. URL: https://mfsk.ru/working/
gos-dolg/dolg-obyazatelstva (дата обращения: 15.04.2023).
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Денежно-кредитная политика располагает многими эффективными методами регулиро-
вания экономической ситуации. Причинами изменения банковской ставки и спроса на товары 
и услуги являются такие инструменты, как увеличение золотовалютных резервов и изменение 
ключевой ставки. По этой причине показатель кредитной нагрузки экономики является одним из 
важнейших показателей денежно кредитной политики.

Уровень кредитной нагрузки оценивается как низкий – 18 %. Долговой портфель составля-
ют в большей мере инфраструктурные бюджетные кредиты. Самую большую кредитную нагруз-
ку имеет сельское, лесное, рыболовное хозяйство, а также деятельность, связанная с операциями 
с недвижимостью. Сельское хозяйство играет значительную роль в развитии Ставропольского 
края, который определяется как крупнейший аграрно-промышленный регион России. Именно по-
этому такая ситуация для сельского хозяйства вполне приемлема, причем его организации имеют 
большой оборот денежных средств. Рост задолженности по кредитам в деятельности, связанной с 
операциями по недвижимому имуществу, обусловлен значительным ростом цен на недвижимость 
и их относительной тяжестью для физических и юридических лиц.

Регион характеризуется эффективным управлением долга и его структуры. Уровень долго-
вой нагрузки СК можно оценить как низкий, так как на 01.01.2022 объем совокупных долговых 
обязательств был оценен в 28,9 млрд руб., или 33,6 % к ННД за период предшествующих 12 ме-
сяцев. Так как было привлечение бюджетного кредита с целью замещения рыночных заимствова-
ний региональных муниципальных образований, то предполагается рост долга по итогам 2022 г.  
в размере 3,1 %, однако долговая нагрузка по-прежнему останется на низком уровне и составит 
34,2 %. На 66,0 % долговой портфель был составлен из бюджетных кредитов, оставшиеся ча-
сти были сформированы облигационными займами – 32,5 % и гарантийными обязательствами –  
1,5 %. По итогам 2022 г. кардинальной трансформации структуры долгового портфеля не ожида-
ется: доля бюджетных кредитов вырастет до 71,4 %, а доля облигационных займов и гарантийных 
обязательств сократится до 27,5 % и 1,1 % соответственно. Отсутствие коротких банковских кре-
дитов создает минимальные риски рефинансирования, а преобладание в долговом портфеле бюд-
жетных кредитов обеспечивает низкие расходы на обслуживание регионального долга, в 2021 г.  
они были предоставлены в размере 0,9 % от ННД, что сказалось в позитивном ключе на рейтин-
говой оценке. Нужно отметить, что регион обладает оптимальным количеством средств для за-
крытия внутригодовых кассовых разрывов и непосредственно короткого долга, представленного 
в формате открытых кредитных линий и доступа к казначейским кредитам.

Можно сделать вывод о том, что в Ставропольском крае экономика имеет достаточный 
уровень кредитоемкости, позволяющий ей увеличивать кредитование, включая его инвестицион-
ные формы. Это, в свою очередь, говорит об эффективности реализации мер денежно-кредитной 
политики на территории края.

Заключение / Conclusion. Рассмотрев влияние денежно-кредитной политики на экономику 
региона, можно говорить об экономической нестабильности. Если проанализировать динамику 
государственного долга Ставропольского края, то можно сделать вывод, что он в 2023 г. он уве-
личился в сравнении с 2022 г. Увеличение долга связано с необходимостью финансирования ин-
вестиционных проектов в различных отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, туризм, 
машиностроение, промышленность и торговля сырьевыми товарами. Краю может не хватать соб-
ственных средств для реализации этих проектов, и поэтому планируются мероприятия по увели-
чению доходов и оптимизации расходов.

Проведенный анализ валового регионального продукта Ставропольского края продемон-
стрировал стабильный рост экономики, что свидетельствует о положительной тенденции. Такой 
результат в основном обусловлен увеличением объемов промышленного производства, улучше-
нием показателей розничной торговли и сельского хозяйства.
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Уровень кредитной нагрузки находится на низком уровне. Основную часть задолженности 
представляют кредиты, выданные на инфраструктурные проекты из бюджетных средств. Наибо-
лее высокую задолженность имеют секторы сельского, лесного и рыболовного хозяйства, а также 
операции с недвижимостью. 

На основе статистических данных можно сделать вывод, что в Ставропольском крае наблю-
дается умеренный рост инфляции. В 2022 г. она составила 11,17 %, а за первые два месяца 2023 
г. она увеличилась на 1,97 % относительно декабря 2022 г. Однако государство активно применя-
ет денежно-кредитную политику для сдерживания роста инфляции. В периоды быстрого роста 
инфляции Центральный Банк РФ применяет основной инструмент денежно-кредитной полити-
ки – изменение ключевой ставки. Увеличение ключевой ставки приводит к снижению денежной 
массы, что, в свою очередь, стабилизирует ситуацию на рынке и снижает инфляцию. Эти меры 
также оказывают влияние на экономику Ставропольского края, где прирост инфляции замедлился 
и стабилизировался.
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Аннотация. Введение. В работе рассматривается вопрос формирования сбалансированной структуры финансо-
вых ресурсов предприятия, следовательно, обосновывается оптимальный подход расчета единого индикатора, демонстри-
рующего качество проводимой политики в этой сфере. Изучено мнение в научной литературе касательно выстраивания 
оптимальной политики управления собственным капиталом и прочими финансовыми ресурсами. На примере предприятия 
СХА «Кубань» проведен анализ политики управления финансовыми ресурсами, осуществлен расчет единого индикатора ее 
качества. На основе полученного результата сформирован пример выводов о текущем положении дел в сфере управления 
собственным капиталом и другими источниками финансирования, а также представлены рекомендации относительно 
дальнейшего улучшения ситуации в этой сфере. Материалы и методы исследований. Исследование построено на основе из-
учения научных работ по теме выстраивания оптимальной политики управления финансовыми ресурсами, анализа баланса, 
отчета о финансовых результатах, прочих форм бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного предприятия СХА «Ку-
бань». Также в процессе выполнения работы были учтены макроэкономические параметры, влияющие на определение цены 
привлекаемых финансовых ресурсов субъектом хозяйственной деятельности. Результаты исследований и их обсуждение. 
В ходе работы обнаружено отсутствие единого показателя, который охарактеризовал бы качество политики управления 
финансовыми ресурсами предприятия. При этом разные авторы предлагают использовать в качестве ориентира разные 
индикаторы, в том числе прибыльность собственного капитала, уровень финансового риска, а также среднюю цену, кото-
рую предприятие платит за привлекаемые финансовые ресурсы. В таком контексте предложено объединить три ключевых 
аспекта политики финансирования в рамках единого интегрального показателя управления финансовыми ресурсами. Заклю-
чение. Подчеркивается важность применения комплексного подхода при осуществлении идентификации оптимального на-
правления улучшения структуры финансирования современного предприятия. Автором разработан комплексный индикатор 
управления финансовыми ресурсами, учитывающий рентабельность собственного капитала, финансовой автономии и сред-
нюю цену заемных средств. Предложенный единый показатель позволит оценивать качество проводимой политики в сфере 
привлечения источников финансирования при выстраивании различных сценариев и сопоставлении различных компаний.
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Abstract. Introduction. The paper examines the issue of forming a balanced structure of financial resources of the enterprise, 
therefore, the optimal approach to calculating a single indicator demonstrating the quality of the policy in this area is justified. 
Opinions have been studied in the scientific literature regarding the formation of an optimal policy for managing own capital and other 
financial resources. The analysis of financial resources management policy was carried out on the example of the Kuban Agricultural 
Cooperative enterprise, as well as the calculation of a single indicator of its quality was carried out. Based on the obtained result, an 
example of conclusions regarding the current state of affairs in the field of equity management and other sources of financing is formed, 
as well as recommendations for further improvement of the situation in this area are highlighted. Materials and methods of research. 
The article studies scientific papers on the topic of building an optimal policy of financial management, as well as on the analysis of 
the balance sheet, the report on financial results, other forms of accounting statements of the agricultural enterprise agricultural artel 
"Kuban". Also, in the process of work macroeconomic parameters, which affect the determination of the price of financial resources 
attracted by the subject of economic activity, are taken into account. Research results and their discussion. It was found out that 
there is no single indicator, which would characterize the quality of the financial resources management policy of the enterprise. In 
this case, different authors propose to use as a benchmark of different indicator, including the profitability of equity capital, the level 
of financial risk, as well as the average price that the company pays for the financial resources involved. In this context, it is proposed 
to combine three key aspects of the financing policy within a single integral indicator of financial resource management. Conclusion. 
The importance of using an integrated approach in the identification of the optimal direction of improving the structure of financing 
of a modern enterprise is emphasized. The author developed an integrated indicator of financial resources management, taking into 
account the profitability of equity, financial autonomy and the average price of borrowed funds. The proposed single indicator will 
allow to assess the quality of the policy in the area of attracting sources of finance when building different scenarios and comparing 
different companies.
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Введение / Introduction. В современных условиях наблюдается деструктивное воздействие 
внешних факторов на положение дел российских предприятий. Это требует оптимизации ключе-
вых процессов в рамках финансовой системы, в том числе и тех, которые связаны с привлечением 
и использованием доступных финансовых ресурсов. Это позволит максимизировать результатив-
ность функционирования бизнеса, а также обеспечит его финансовую устойчивость. 

В последние годы значительное количество исследований было посвящено оптимизации 
управления финансовыми ресурсами на предприятиях. Р. И. Борисов, изучая оптимизацию управ-
ления финансовыми ресурсами на предприятиях, подчеркивал необходимость эффективного 
распределения финансовых ресурсов для максимизации прибыльности и минимизации рисков. 
Данная работа расширяет понимание важности оптимизации управления финансовыми ресурса-
ми в современном бизнесе. Е. В. Орлова разработала модель оперативного оптимального управ-
ления распределением финансовых ресурсов предприятия. Данная модель обеспечивает систем-
ный подход к эффективному распределению ресурсов на основе конкретных критериев, позволяя 
предприятиям принимать более обоснованные решения по управлению финансами.
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В. С. Платонова сосредоточилась на методах оценки эффективности управления финансо-
выми ресурсами в компаниях. Данное исследование предлагает всесторонний обзор различных 
методов оценки, которые могут быть полезны для предприятий, стремящихся улучшить практику 
управления финансами и общую эффективность деятельности. Е. О. Пронина рассмотрела управ-
ление финансовыми ресурсами компании с целью оптимизации их стоимости. Данное исследо-
вание подчеркивает важность стратегического финансового менеджмента для повышения общей 
стоимости активов и ресурсов компании. Наконец, Е. М. Пучкова и Ю. Л. Цема изучают доходы 
и расходы как ключевые элементы в определении финансовых результатов. Ими подчеркивается 
роль доходов и расходов в формировании финансовых показателей компании и необходимость 
эффективного управления финансами для достижения положительных результатов.

Таким образом, перечисленные исследования дают ценное представление о различных 
аспектах управления финансовыми ресурсами, предлагая практические методики и рамки для 
предприятий, стремящихся оптимизировать свои финансовые ресурсы и улучшить общие пока-
затели деятельности. С другой стороны, не выявлено интегральных, комплексных показателей, 
которые бы позволили быстро сопоставить различные сценарии финансирования с точки зрения 
финансового результата и финансового риска. Поэтому целесообразно продолжить исследования 
в этой сфере. 

Материалы и методы / Materials and methods. Целью работы является разработка еди-
ного индикатора для определения качества политики управления финансовыми ресурсами, в том 
числе капиталом компании. Для достижения такой цели необходимо выполнить ряд задач:

–  изучить мнения в научной литературе о критериях оптимальной политики управления 
финансовыми ресурсами;

–  предложить индикатор эффективности управления финансовыми ресурсами;
–  произвести практический расчет значения такого индикатора на основе данных пред-

приятия СХА «Кубань».
В работе использовались такие методы, как горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

коэффициентный метод, прямой математический расчет. Ключевым методом сбора данных стал 
контент-анализ документов. Основным методом является метод относительных показателей, в 
том числе автор предлагает собственный индикатор для оценки качества политики финансирова-
ния бизнеса. Использовался также метод статистического анализа для проверки аналитической 
ценности предложенного показателя. 

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Важ-
ным элементом механизма оптимизации системы управления финансовыми ресурсами является 
разработка показателей для оценки влияния источников финансирования [1, c. 1981]. С таким 
мнением можно согласиться, однако целесообразно работать в направлении повышения инфор-
мативности и лаконичности информационно-аналитической основы, чего можно добиться путем 
создания единого индикатора эффективности управления финансовыми ресурсами.

В качестве критерия эффективности определяется максимизация притока финансовых ре-
сурсов [4, c. 346]. С таким утверждением можно поспорить, так как сам по себе приток финансо-
вых ресурсов не означает, что компания сможет их эффективно использовать. Важно находить ба-
ланс в интересах и возможностях бизнеса, в том числе привлекать достаточный объем средств, но 
не чрезмерный, который приведет к снижению рентабельности собственного капитала и активов.

В качестве еще одного важного критерия указывается рациональное использование фи-
нансовых ресурсов [5, c. 112]. В таком случае следует учитывать доходы и расходы бизнеса [8, c. 
152]. В целом можно согласиться с тем, что добиться оптимального объема финансовых ресурсов 
означает максимизацию доходов и прибыли, при этом сохраняя умеренный уровень финансовых 
рисков.
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Конечно же, важно учитывать и стоимость финансовых ресурсов бизнеса [6, c. 55]. Данный 
критерий воздействует на процентные расходы бизнеса, то есть прямо влияет на формируемую 
прибыль. Поэтому он важен при разработке индикаторов эффективности управления финансовы-
ми ресурсами.

Таким образом, целесообразно использовать такой показатель, который будет содержать в 
себе информацию о способности бизнеса генерировать значимый объем прибыли на вложенный 
собственный капитал, характеризовать уровень финансовых рисков, а также отображать стои-
мость использования привлеченных источников финансирования:

 Иуфр = ((Рск : Рскн) + (Фа : Фаср) + (Срцз : WACC)) : 3, (1)

где Иуфр – индикатор управления финансовыми ресурсами; Рск – рентабельность собственного 
капитала; Рскн – рентабельность собственного капитала нормативная; Фа – финансовая автоно-
мия; Фаср – финансовая автономия средняя для отрасли; Срцз – средняя цена земных средств.

В целом наблюдается наращивание объема привлеченных финансовых ресурсов, что по-
зволяет расширять имеющийся финансово-хозяйственный потенциал. За исследуемый период 
объем собственного капитала вырос на 9,76 %, а общая сумма финансовых ресурсов – на 10,47 % 
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика источников финансирования активов СХА «Кубань» в 2019–2021 гг., тыс. руб. / 

Dynamics of assets financing sources of «Kuban» SAA in 2019–2021, th. rub.

Источники финансирования

Год Абс. прир., +,– Относител. прирост, %

2019 2020 2021 2020/ 
2019

2021/ 
2020

2020/ 
2019

2021/ 
2020

2021/ 
2019

Уставной капитал 3 099 3 099 3 099 0 0 0 0 0

Добавочный капитал 18 144 18 144 18 144 0 0 0 0 0

Резервный фонд 3 037 3 037 3 037 0 0 0 0 0

Накопленная прибыль 71 051 75 486 80 360 4 435 4 874 6,24 6,46 13,1

Капитал собственный 95 331 99 766 104 640 4 435 4 874 4,65 4,89 9,76

Краткосрочные банковские 
займы 0 4 500 9 000 4 500 4 500 - 100 -

Кредиторская 
задолженность, в том числе 
перед поставщиками

9 404 3 336 2 059 -6 068 -1 277 -64,53 -38,28 -78,11

Обязательства 
краткосрочного характера 9 404 7 836 11 059 -1 568 3 223 -16,67 41,13 17,6

БАЛАНС 104 735 107 602 115 699 2 867 8 097 2,74 7,52 10,47

Источник: составлено автором по данным [3]

Индикаторы финансовой устойчивости говорят о том, что уровень рисков в случае креди-
тования предприятия является минимальным. С другой стороны, это может указывать на непол-
ное использование доступных инструментов привлечения заемных средств для интенсификации 
операционной работы компании (табл. 2).
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Таблица 2
Индикаторы финансовой устойчивости СХА «Кубань» в 2019–2021 гг., доля ед. / 

Indicators of financial stability of «Kuban» SAA in 2019–2021, share of units

Коэффициент
Год Абс. прир., +,–

2019 2020 2021 2020/ 2019 2021/ 2020 2021/ 2019

Коэффициент финансовой автономии 0,91 0,93 0,9 0,02 -0,02 -0,01
Коэффициент финансовой зависимости 1,1 1,08 1,11 -0,02 0,03 0,01
Коэффициент финансовой устойчивости 0,91 0,93 0,9 0,02 -0,02 -0,01

Источник: составлено автором по данным [3]

Показатели рентабельности собственного капитала и активов являются низкими, что ука-
зывает на необходимость оптимизации текущей политики управления финансовыми ресурсами, в 
том числе и собственным капиталом (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей рентабельности (убыточности) СХА «Кубань» в 2019–2021 гг. / 

Dynamics of profitability (loss) of the farm «Kuban» in 2019–2021

Коэффициент
Год Абс. прир., +,–

2019 2020 2021 2020/ 2019 2021/ 2020 2021/ 2019

Рентабельность (пассивов) активов, % 5,15 4,18 4,37 -0,97 0,19 -0,78

Рентабельность собственного капитала, % 5,57 4,55 4,77 -1,02 0,22 -0,8

Период окупаемости активов, год 19,42 23,94 22,91 4,52 -1,03 3,49

Период окупаемости собственного 
капитала, год 17,94 22 20,97 4,06 -1,03 3,03

Источник: составлено автором по данным [3]

Еще одним элементом в рамках расчетов является собственно цена финансовых ресурсов, 
которую платит компания. Как можно судить, в связи с особенностями развития финансового 
рынка в течение последних лет наблюдается рост цена собственного капитала (табл. 4).

Таблица 4
Цена собственного капитала СХА «Кубань» в 2019–2021 гг. / 

The price of equity of «Kuban» SAA in 2019–2021

Показатели 2019 2020 2021 Абс. прир., +,– Относител. 
прирост, %

Безрисковая ставка, % 7,00 6,15 5,90 -1,10 -15,71

Коэффициент риска вложений, доля ед. 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Рыночная доходность, % 0,75 17,12 19,60 18,85 2513,33

Стоимость собственного капитала, % 0,75 17,12 19,60 18,85 2513,33

Источник: составлено автором по данным [3;2]

В это же время наблюдается параллельный процесс увеличения цены обязательств, что 
связано с ростом средневзвешенной ставки по банковским кредитам для малого и среднего биз-
неса (табл. 5).
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Таблица 5
Цена обязательств СХА «Кубань» в 2019–2021 гг., % / 

The price of obligations of the farm «Kuban» in 2019–2021, %

Показатели 2019 2020 2021 Абсолютный 
прирост, +,–

Относительный 
прирост, %

Цена банковских кредитов для МСП 4,27 8,12 9,66 5,39 126,23
Доля банковских кредитов 0,00 57,43 81,38 81,38 -
Доля кредиторской задолженности, 100,00 42,57 18,62 -81,38 -81,38
Цена кредиторской задолженности 
по поставкам 3,00 7,00 7,50 4,50 150,00

WACC 3,00 7,64 9,26 6,26 208,59
Источник: составлено автором по данным [3;7]

Таким образом, средняя цена финансовых ресурсов для предприятия составляет 18,43 % 
(табл. 6).

Таблица 6
WACC СХА «Кубань» в 2019–2021 гг. / WACC of the «Kuban» SAA in 2019–2021

Показатели 2019 2020 2021 Абсолютное 
отклонение, +, -

Относительное 
отклонение, %

Цена обязательств, % 3,00 7,64 9,26 6,26 208,59
Цена собственного капитала, % 0,75 17,12 19,60 18,85 2513,33
Доля собственного капитала, % 91,02 92,72 90,44 -0,58 -0,64
Доля обязательств, % 8,98 7,28 9,56 0,58 6,45
t 0,2 0,2 0,2 0,00 0,00
(1-t) 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00
WACC, % 0,90 16,32 18,43 17,54 1952,49

Источник: составлено автором по данным [3]

Получив все необходимые составные элементы, можно понять информативность предло-
женного индикатора. Таким образом, максимально эффективная политика управления финансо-
выми ресурсами была у СХА «Кубань» в 2019 году, о чем свидетельствует значимое превышение 
показателем единицы. В последующие периоды этот индикатор снижался, что связано с сокраще-
нием эффективности использования собственного капитала и быстрым ростом средневзвешенной 
цены капитала по сравнению с рыночным значением показателя. 

Таблица 7
Значение комплексного показателя эффективности управления финансовыми ресурсами 

СХА «Кубань» в 2019–2021 гг. / The value of the comprehensive indicator 
of the effectiveness of financial management of the farm «Kuban» in 2019–2021.

Показатели 2019 2020 2021

Рск, % 5,57 4,55 4,77
Рскн, % 34,9 51 51
Соотношение, доля ед. 0,16 0,09 0,09
Фа, % 0,91 0,93 0,9
Фаср, % 0,37 0,32 0,32
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Показатели 2019 2020 2021

Соотношение, доля ед. 2,46 2,91 2,81
Срцз, % 3 7,64 9,26
WACC, % 0,9 16,32 18,43
Соотношение, доля ед. 3,33 0,47 0,50
Иуфр, доля ед. 1,98 1,16 1,14

Источник: составлено автором по данным [3]

Положительным фактором в таком контексте является высокая доля собственного капита-
ла в общей сумме источников финансирования. Таким образом, для повышения эффективности 
управления финансовыми ресурсами целесообразно снижать долю собственного капитала, что 
при прочих равных, например, в случае его замещения заемными средствами, обеспечит более 
низкий уровень средневзвешенной стоимости капитала. Кроме этого, следует искать резервы по-
вышения рентабельности бизнеса (табл. 7).

Заключение / Conclusion. Таким образом, предложено использовать комплексный инди-
катор эффективности управления финансовыми ресурсами для оценки качества политики пред-
приятия в соответствующей сфере. Такой показатель учитывает структуру финансовых ресурсов, 
а также эффективность использования собственного капитала и цену привлечения внутренних и 
внешних финансовых ресурсов.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕмЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КАДРОВ НЕКОммЕРчЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Аннотация. Введение. В статье представлен анализ системы профессиональной подготовки и развития кадров 
на примере некоммерческих организаций. На сегодняшний день для некоммерческого сектора вопросы совершенствования 
кадрового потенциала (профессионального развития и переподготовки персонала) являются наиболее актуальными. Цель –  
проанализировать систему профессионального развития кадров некоммерческих организаций Ставропольского края и дать 
оценку. Материалы и методы. Исследование построено на основе использования общенаучных специальных методов: аб-
страктно-логического, экономико-статистического и системного. Результаты и обсуждение. Цель деятельности неком-
мерческих организаций – повышение благосостояния гражданского общества, создание и поддержание благоприятных ус-
ловий его развития. Профессиональное развитие персонала НКО в Ставропольском крае является позитивным трендом. 
Направления развития кадров некоммерческого сектора достаточно активно развиваются, что, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на профессионализме кадров и качестве выполняемых ими задач. Реализация программ профессиональ-
ного развития предполагает использование большого количества методов и форм обучения и развития кадров, а количество 
учебных площадок увеличивается с каждым годом. В рамках исследования были выделены проблемы, получившие наиболь-
шее количество голосов среди респондентов: низкий уровень информационной открытости НКО края; отсутствие мето-
дического обеспечения по решению конкретных задач; недостаточное развитие потенциала развития третьего сектора. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день регион нельзя назвать лидером регионального рейтинга НКО, по сравнению с 
предыдущим годом произошло значительное увеличение показателя рейтинга. Заключение. Анализ имеющихся данных по 
результатам реализации обучающих мероприятий и программ позволил сделать вывод об уровне работы органов власти и 
представителей некоммерческого сектора региона.
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Annotation. Introduction. The article analyzes the system of professional training and personnel development by the example 
of non-profit organizations. Today, for the non-profit sector, the issues of improving human resources (professional development and 
retraining of personnel) are the most pressing. The purpose is to analyze the system of professional development of personnel of 
non–profit organizations of Stavropol and give an assessment. Materials and methods. The research is based on the use of general 
scientific special methods: abstract-logical, economic-statistical and systematic. Results and discussion. The goal of non-profit 
organizations is to improve the welfare of civil society, create and maintain favorable conditions for its development. The professional 
development of NPO personnel in the Stavropol Krai is a positive trend. Areas of personnel development in the non-profit sector are 
developing quite actively, which in turn has a positive effect on the professionalism of personnel and the quality of the tasks they 
perform. The implementation of professional development programs involves the use of a large number of methods and forms of 
training and personnel development, and the number of training sites increases every year. As part of the study, the problems that 
received the largest number of votes among respondents were identified: low level of information openness of NGOs in the region; 
lack of methodological support for solving specific problems; insufficient development of the development potential of the third sector. 
Despite the fact that today the region cannot be called a leader in the regional rating of non-profit organizations, compared to the 
previous year, there has been a significant increase in the rating indicator. Conclusion. An analysis of the available data on the 
results of the implementation of training events and programs allowed us to draw a conclusion about the level of work of government 
authorities and representatives of the non-profit sector in the region.
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Введение / Introduction. Вопросы развития и обучения персонала были и остаются важней-
шими направлениями кадровой политики организаций всех видов и форм собственности.

Некоммерческие организации (НКО), в частности, ориентированы на решение важных со-
циальных проблем и задач общества во всех сферах жизни. По причине высокой общественной 
значимости организаций данного рода возникает необходимость постоянного повышения уровня 
профессиональной подготовки специалистов, работающих в данном секторе [7, с. 30].

Ставропольский край на протяжении последних лет активно практикует реализацию про-
грамм подготовки и переподготовки кадров, являясь крупной площадкой развития персонала 
НКО. Следует отметить, что с каждым годом количество методов и форм обучения увеличивает-
ся, разрабатываются и внедряются новые технологии обучения кадров. Проведение семинаров, 
тренингов, форумов, обучающих проектов осуществляется на базе лучших университетов и ака-
демий России. 

На сегодняшний день в данном субъекте Российской Федерации создались благоприятные 
условия для повышения профессионализма и компетентности специалистов НКО, об этом свиде-
тельствуют приведенные результаты рейтингов оценки деятельности краевых органов власти и 
учреждений, ответственных за работу с институтами гражданского общества [6, с. 82].
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Если рассматривать вопрос формирования и реализации кадровой политики, то стоит от-
метить, что некоммерческие организации отличаются от коммерческих определенной специфи-
кой, которая проявляется при реализации процедур поиска, привлечения кандидатов на вакантные 
места, а также развития и продвижения кадров. Распространение социального предприниматель-
ства и активизация деятельности институтов гражданского общества создают необходимость со-
вершенствования профессиональных навыков и умений специалистов некоммерческого сектора, 
чем объясняется актуальность данного исследования.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Методологи-
ческая база исследования представлена общенаучными специальными методами: абстрактно-ло-
гическим, экономико-статистическим и системным. Проведение исследования предполагает 
использование таких источников информации, как: нормативно-правовые акты, информацион-
но-статистические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и управле-
ния Федеральной службы государственной статистики по СКФО, материалы интернет-ресурсов, 
научно-практических семинаров и конференций.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Про-
фессиональное развитие персонала НКО – одно из главных направлений кадровой политики, вы-
ступающее одновременно ключевым фактором повышения благосостояния гражданского обще-
ства. Вопросы совершенствования кадрового потенциала организаций должны всегда находиться 
во внимании руководства. Многочисленные труды ученых подтверждают тот факт, что без вы-
сококвалифицированного компетентного персонала невозможно достичь успешных результатов 
деятельности, добиться высоких значений ключевых показателей [4, с. 212–213].

 Работа с кадрами должна предполагать плановость и систематичность. Только в таком 
случае можно быть уверенными в качестве выполняемых специалистами задач и эффективности 
принятых решений [5].

Ставропольский край относится к числу субъектов, постепенно формирующих тренды ка-
дровой работы со специалистами НКО. Руководство региона прикладывает значительную долю 
усилий для развития персонала некоммерческих организаций, осознавая важность некоммерче-
ского сектора в реализации политики органов власти края и муниципалитетов. Задачи развития 
гражданского общества в Ставропольском крае реализуются уполномоченными органами пу-
бличной власти: управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества аппара-
та Правительства Ставропольского края и министерством Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества.

Реализация программ профессионального развития предполагает использование большого 
количества методов и форм обучения и развития кадров, а количество учебных площадок увели-
чивается с каждым годом. 

Среди основных площадок, которые обеспечивают проведение образовательных программ, 
следует выделить:

1)  высшие учебные заведения (Национальный университет «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (РЭУ), Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС), Северо-Кавказский федеральный университет и др.);

2)  негосударственные некоммерческие организации (Фонд «Наше будущее», и др.) [8].
Комплексный план мероприятий о предоставлении субсидий организациям некоммерче-

ского сектора, утвержденный Правительством Ставропольского края на 2023–2024 годы, пред-
ставляет собой основу «дорожной карты» профессионального развития и переподготовки кадров 
НКО в регионе. Информация о реализации данного комплекса мероприятий представлена в та-
блице 1 [1].
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Таблица 1 
Информация о реализации комплекса мероприятий по профессиональному развитию 

персонала НКО / Information on the implementation of a set of measures 
for the professional development of NPO personnel [2].

Мероприятия Результат реализации

Конференции по 
распространению луч-
ших практик деятель-
ности НКО

Совместный проект министерства образования Ставропольского края и авто-
номной некоммерческой организации «ПроПси» в целях профилактики аутоа-
грессии у детей «Что случилось с Машей?». Предполагает обеспечение участия 
учителей и психологов школ и колледжей Ставрополья.

Семинары и тренин-
ги для работников 
некоммерческого 
сектора (учреждений 
социального харак-
тера, волонтерских 
объединений) 

Проведение в сентябре 2020 года в заочном режиме министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края семинара «О взаимодей-
ствии некоммерческих организаций и государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания – центров социального обслуживания населения 
Ставропольского края в вопросе развития добровольческого движения “Сере-
бряное волонтерство” в Ставропольском крае». Обеспечение участия свыше 60 
специалистов профильных учреждений. 
Реализация в сентябре 2022 г. работы по новому набору обучающей группы 
волонтеров. Итог – формирование группы из 18 участников. Цель обучения – 
получение новых компетенций в области психологического консультирования, 
необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессио-
нального уровня волонтера-консультанта ДТД
Реализация в 2022 г. в сфере образования работы с волонтерами по профилак-
тике деструктивного поведения детей и подростков в Ставропольском крае по 
двум направлениям: расширение сети учреждений по работе с волонтёрами и 
обучение несовершеннолетних (обучающая программа «Навигатор»). 
Реализация в 2022 г. работы по профессиональному сопровождению волонте-
ров Детского телефона доверия. Итог –подготовка 10 волонтеров, специалистов 
в оказании экстренной консультативно-психологической помощи по телефону 
детям до 18 лет и их родителям, обеспечивающих 46 смен общей продолжи-
тельностью 276 часов на линии ДТД.

Ежегодно высшим исполнительным органом Ставропольского края проводятся конкурсы 
на получение организациями некоммерческого сектора субсидий на поддержку программ, реали-
зуемых в рамках повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Объемы расходов краевого бюджета на поддержку НКО представлены на рисунке 1.

 
Рис. 1. Расходы бюджета Ставропольского края на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, млн руб. / Budget expenditures of the Stavropol Territory for the provision 
of subsidies to non-profit organizations, million rubles.
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За анализируемый период наблюдается положительная тенденция увеличения объемов 
краевого бюджета на поддержку НКО с 2020 по 2021 гг. В 2022 г. темп роста объемов выделяемых 
средств не сохранился, однако состояние сферы некоммерческого сектора в предыдущем году 
можно охарактеризовать как благоприятное, так как значение составляет 80 млн руб.

Ресурсный просветительский центр и Северо-Кавказский федеральный университет явля-
ются основными площадками реализации обучающих программ в г. Ставрополе. В таблице 2 
представлена подробная информация о реализации обучающих программ для персонала НКО за 
последний год [11].

Таким образом, при реализации проекта в 2022-2023 году 390 участников проекта, среди 
которых работники социально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского 
края и представители исполнительной власти, прошли обучение на различных семинарах и тре-
нингах. Реализуемые мероприятия позволяют развить необходимые компетенции путем передачи 
опыта других некоммерческих организаций.

Таблица 2
Обучающие программы профессионального развития кадров для некоммерческих организаций / 

Training programs for professional development of personnel for non-profit organizations

Название программы Характеристика Количество 
слушателей

«Школа лидеров 
НКО»

4 семинара-тренинга по темам стратегического планирования 
развития НКО, управленческих компетенций руководителей, 
финансового менеджмента, формирования источников дохода 
для НКО, юридической грамотности, бухгалтерской, финансо-
вой отчётности.

42 (чел.)

«Мастерская 
проектов»

2 мастер-класса по подготовке проектов на Президентские 
гранты.

65 (чел.)

Юридические 
консультации

Проведение юридических консультаций для работников НКО по 
правовым вопросам, 20 мероприятий.

40 (чел.)

«Муниципалитет 
и НКО: практика 
взаимодействия»

Семинары для специалистов администраций муниципальных 
образований, ответственных за работу с НКО и руководителей 
НКО.

45 (чел.)

«Гражданские 
инициативы НКО 
Ставропольского 
края»

Гражданский Форум НКО в партнёрстве с Общественной 
палатой Ставропольского края с целью консолидации заинтере-
сованных организаций в развитии некоммерческого сектора в 
регионе, выработки рекомендаций по стратегичес-кому раз-
витию НКО. Работа форума организована в форме пленарно-
го заседания, дискуссионных площадок по темам: «Власть и 
НКО», «Привлечение ресурсов, обеспечение эко-номической 
устойчивости НКО», «Взаимодействие СОНКО и СМИ: инфор-
мационная поддержка»

150 (чел.)

«НКО и молодёжь» Организация исследования среди молодежи 48 (чел.)

Как было отмечено ранее, от реализации программ профессионального развития и пере-
подготовки кадров НКО напрямую зависит эффективность деятельности некоммерческого секто-
ра и соответственно качество жизни и благосостояние гражданского общества [10].

 По этой причине в рамках исследования были проанализированы результаты рейтинга 
сектора «Регион – НКО» субъектов РФ, опубликованные Общественной палатой РФ в 2022 г.

Так, экспертная оценка деятельности некоммерческого сектора определила 5 лидеров рей-
тинга, включая Ставропольский край. Места распределились следующим образом: Калужская об-
ласть, Тульская область, Костромская область, Воронежская область, Ставропольский край. Если 
же рассматривать итоговый рейтинг регионов НКО, то здесь Ставропольский край занимает 66-ю 
позицию из 85, что свидетельствует о недостаточном развитии некоммерческого сектора. Однако 
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по отношению к предыдущему году произошло заметное увеличение показателя на 18 позиций 
(таблица 3), что позволило региону закрепиться в списке наиболее динамичных регионов по ито-
гам 2022 г. [9].

Таблица 3
Наиболее динамичные регионы (рост более 10 позиций) / 
The most dynamic regions (growth of more than 10 positions)

Регион Рост в рейтинге Позиция в 2022 году

Калужская область 52 15
Ленинградская область 28 26
Пензенская область 28 35
Московская область 24 36
Белгородская область 23 9
Томская область 20 41
Тверская область 19 49
Курская область 18 31
Ставропольский край 18 48
Республика Дагестан 17 62
Псковская область 14 13
Чувашская Республика 13 65
Республика Калмыкия 12 43
Свердловская область 11 11
Республика Карелия 11 19
Республика Адыгея 11 65

В рамках работы был проведен опрос на предмет выявления проблем, связанных с реализа-
цией программ развития персонала НКО. Оценивались следующие факторы: уровень информаци-
онной открытости НКО края; наличие квалифицированных специалистов обеспечения деятельно-
сти НКО; эффективность взаимодействия между НКО; реализация программ профессионального 
развития и переподготовки; наличие методического обеспечения по решению конкретных задач; 
развитие потенциала развития третьего сектора.

Результаты данного опроса отражены на рисунке 2.

 
Рис. 2. Результаты опроса по выявлению проблем, связанных с реализацией программ развития 

персонала НКО / Results of a survey to identify problems associated with the implementation 
of NPO personnel development programs
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Графически нами представлены факторы, получившие наибольшее количество голосов 
среди респондентов: низкий уровень информационной открытости НКО края; отсутствие методи-
ческого обеспечения по решению конкретных задач; недостаточное развитие потенциала третьего 
сектора. На самом деле большая часть жителей региона практически не знают о существовании 
многих НКО, а респонденты, которые следят за деятельностью НКО и взаимодействуют с ними, 
выражают мнение, что методический инструментарий деятельности данных органов плохо раз-
вит, а потенциал развития третьего сектора используется не полностью.

Заключение / Conclusion. Повышение внимания руководства региона к вопросам реализа-
ции обучающих программ персонала НКО положительно сказывается на эффективности деятель-
ности некоммерческого сектора. Несмотря на то, что на сегодняшний день Ставропольский край 
нельзя назвать лидером регионального рейтинга НКО, по сравнению с предыдущим годом про-
изошло значительное увеличение показателя рейтинга. Профессиональное развитие персонала 
НКО в данном субъекте является позитивным трендом. Такие изменения говорят о значительной 
работе органов власти и руководителей некоммерческих организаций над развитиемсектора НКО 
в регионе, в том числе по повышению профессионализма и просвещенности кадрового состава. 
Стоит отметить, что существенными недостатками направления кадровой работы с персоналом 
НКО являются: низкий уровень информационной открытости НКО края; отсутствие методиче-
ского обеспечения по решению конкретных задач; недостаточное развитие потенциала развития 
третьего сектора. По этой причине региону необходимо увеличить информационное поле дея-
тельности сферы НКО, организовать разработку методических материалов, позволяющих наибо-
лее качественно реализовывать профессиональную деятельность специалистам НКО.
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Аннотация. Ведение. В статье представлен ретроспективный анализ становления досуговой педагогики Комен-
ского, которая характеризуется как образование, нацеленное на восприятие мира человека в качестве ценного и духовно-
го. Цель статьи – мотивация педагогов внешкольного образования, чтобы они, по словам Коменского «следовали за ним», 
обогатили свою работу его идеями. Эти идеи являются конструктивным дополнением к уже существующим источникам, 
которые оказались жизненно важными, функциональными и выдержали проверку временем. Материалы и методы иссле-
дования. В работе проанализированы отдельные научные труды через призму специфики педагогики досуга. Результаты и 
обсуждение. Отмечается, что педагогика досуга Коменского рассматривается как воспитание и имеет философско-рели-
гиозное измерение. Педагогика досуга ориентирована на понимание, что есть человек. В жизни человека всё должно быть 
сбалансировано, должны чередоваться труд и отдых. Досуг – это время для творчества и образования. Заключение. По 
итогам исследования можно сказать, что педагогическое наследие чешского педагога и философа Яна Амоса Коменского в 
области педагогики досуга не отделяется от его взглядов на содержание, формы и методы воспитания в обучении. Они орга-
нично вписываются в процесс воспитания вне школы в свободное время, являясь важной составляющей его неустаревающей 
дидактической теории и в настоящее время. 

Ключевые слова: Ян Амос Коменский, «Великая дидактика», научно-педагогическое наследие, педагогика досуга
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Abstract. Introduction. The article provides a retrospective analysis of the formation of Comenius leisure pedagogy, which 
is characterized as education aimed at perceiving the human world as valuable and spiritual. The purpose of this article is to motivate 
teachers of out-of-school education, in the words of Comenius, to "follow him", to enrich their work with his ideas. These ideas are 
constructive additions to already existing sources that have proven to be vital, functional, and have stood the test of time. Materials 
and Research Methods. The work analyzes individual scientific works, through the prism of the specifics of leisure pedagogy. Results 
and discussion. The paper notes that Comenius pedagogy of leisure is seen as education and has a philosophical-religious dimension. 
The paper points out that leisure pedagogy is centered on understanding what a person is. In a person's life everything should be 
balanced, where the rhythm of labor and rest alternates. Leisure is a time for creativity and education. Conclusion. According to the 
results of the study, we can say that the pedagogical heritage of the Czech educator and philosopher John Amos Comenius in the field 
of pedagogy of leisure are not separated from his views on the content, forms and methods of education in teaching. They organically 
fit into the process of education outside school and in free time, being an important component of his timeless didactic theory even 
nowadays.
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Введение / Introduction. Дискурс о взглядах Коменского на образование неизбежно воз-
никает на каждом витке развития современной педагогики. Несомненно, что многие гениальные 
философские идеи, лежащие в основе его педагогических работ, хорошо известны довольно дав-
но. Досуговую педагогику Коменского можно охарактеризовать как образование, нацеленное на 
восприятие мира человека в качестве ценного и духовного. Оно провозглашает вдохновляющую 
заботу о всестороннем развитии человеческой души на каждом этапе жизни. Педагоги и учёные 
включают работы и мысли Я. А. Коменского в предысторию педагогики досуга и черпают из неё 
вдохновение для современного развития.

Педагогика досуга, также известная как досуговая педагогика, является областью педаго-
гики, которая изучает и разрабатывает методы и стратегии обучения и воспитания во времени, 
проведенном вне учебной или рабочей деятельности, то есть в свободном времени, или досуге. 
Она сфокусирована на создании положительных и развивающих опытов для людей всех возрас-
тов во время их свободного времени. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Основные ме-
тоды исследования: теоретические методы; анализ философской, педагогической литературы по 
избранной теме. Для проведения исследования фактического материала использовался теорети-
ческий анализ имеющегося материала в архивных материалах и открытом доступе.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Истоки 
вдохновения Коменского лежат в европейской культуре, христианстве. Он рассматривал досуго-
вую педагогику как воспитание, имеющее прежде всего философско-религиозное измерение [1]. 
Коменский черпал идеи о досуге из мировоззрения Йозефа Пипера, который считал его ключевым 
элементом культуры. В основе этого подхода лежит чередование активности и отдыха. В своём 
философском труде «Мужество и культура» Пипер определил значение досуга: оставаться чело-
веком, понять и осознать… как существо, ориентированное на всю реальность [3]. 

Коменский применял этот подход, основываясь на концепции схолы – философской осно-
вы образования в досуге. Подход Коменского к образованию обусловлен его концепцией гума-
низации. В основе его лежат три измерения человека: мудрое создание, хозяин творения, образ 
Божий. В его работах акцент делается на том, что, обучаясь, человек может совершенствоваться 
и жить в соответствии со своей природой. Коменский был впереди своего времени, представив 
картину непрерывного образования как в школе, так и вне ее. Согласно его взглядам, человеку 
следует жить жизнью, сбалансированной между трудом и отдыхом. [2].

Во время Я. А. Коменского досуг не был темой для обсуждения. Надо отметить, что разде-
ление времени на периоды работы, обучения и отдыха уже имело место в Средние века, например, 
в монастырских школах. В своей работе «Великая дидактика» Коменский раскрывает современ-
ную концепцию осмысления образования, которая в истории теории образования учитывает поля-
ризацию учебного времени и времени отдыха, разделения рабочего времени и времени досуга. Он 
настаивал на включении перерывов для отдыха учащихся в учебном процессе и наполнения их 
весельем, игрой, музыкой и другими занятиями. [4]. Когда-то в своих ранних трудах относительно 
молодой Коменский писал, что школа должна стать «humanitas oicinae», мастерской человечества. 
Так, исследователь его педагогического наследия Ян Хабл указывает на одну из особенностей, ко-
торая сделала педагогику Коменского столь эффективной – это понимание того, что значит быть 
человеком [3].



162

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

У Коменского концепция человека полностью оптимистична. Педагогический оптимизм 
выражает убеждение, что человек, по существу, обучаем, то есть педагогическими усилиями мож-
но сформировать природу человека. Быть человеком – значит обращаться ко всем сферам дея-
тельности человека. Это пробуждает интерес у учеников и радость познания. Цель воспитания, 
по Коменскому, – направить учеников к человечности. В своей работе «Пампедия» Коменский 
критикует такие человеческие пороки, как лень, безделье, называя это состояние «жизнь в мо-
гиле». Человек у Коменского – существо активное и творческое. Это человек труда, движения и 
деятельности. Человек, считает Коменский, должен вести сбалансированную жизнь, в которой 
имеется место и для работы, и для отдыха. Свободное время – это не место отдыха и развлечений, 
а мастерская человечности, мудрости и света. Это плодотворное мышление – то, что является 
собственной областью человека, полем его работы, творчества, образования. Человек является 
творческим существом, способным создавать разные «миры» в технической, нравственной и 
исторической деятельности [5].

Идеи чешского мыслителя нашли своё продолжение в педагогической литературе ХХ века 
в Европе и России – так называемая «гуманизация обучения и образования» как процесс совер-
шенствования в смысле его «приближения к потребностям и ожиданиям личности» 

Однако, несмотря на гуманистическую риторику, гуманизации так и не произошло. Со-
временная педагогика в рамках федеральных образовательных стандартов относительно хорошо 
справляется с «подготовкой личности к жизни», то есть обеспечивает обучающихся необходи-
мой информацией, прагматическими навыками или компетенциями. Это требования времени, 
корректирующее подготовку личности для успешного самоутверждения на рынке труда. Однако 
внутришкольная деятельность не оставляет места постоянно возникающим нишамв спросе на 
развитие индивидуальных способностей и талантов, этики, эстетики и эмоционального развития, 
развития межличностных отношений или самореализация личности. 

Основу мыслей Коменского о досуговой педагогике составляют суждения, представлен-
ные, например, в его труде «Великая дидактика», где он рассматривал педагогику как средство 
преобразования в тех местах, где необходимо правильное развитие человека. Воспитательное 
воздействие среды на личность было особенно важным аспектом в его педагогическом труде. 
Целью воспитания он считал установление связи между средой и личностью, а работу – главным 
фактором в этом процессе.

Интерпретируя мысли Коменского относительно педагогики досуга в современном обще-
стве, определим главным фактором в этой среде работу педагогов, специалистов сферы культуры, 
которые создают пространство для творчества, воображения, формируют условия, способствую-
щие физическому и психологическому развитию личности. Это «оптимистическая образователь-
ная позиция», которая верит в «возможность совершенствования и саморазвития» личности как 
«меры всех вещей» и «цельного человека». 

Педагогика досуга как отправная точка, ведущая от школы к открытому пространству, 
становится аутентичным досуговым пространством для призыва к целостному образованию в 
третьем тысячелетии. Впервые Коменский представляет картину непрерывного образования че-
ловека в школе и вне школы. К первоначальным четырём этапам школьного образования великий 
педагог добавляет понятия «школа старости» и «школа смерти», что открывает возможности для 
развития и образования стареющего человека. Для Коменского вся жизнь человека есть школа.

Отдельной главой в творчестве Коменского является педагогический шедевр «Общее со-
вещание о реформе человеческих дел». В этом труде можно найти ряд стимулирующих идей о 
воспитании вне процесса обучения, о содержании воспитания и обучения в рамках досуга. Ко-
менский считал правильное разделение времени основой для всякого действия. Идеи о свободе, 
дисциплине и природе человека в учебном процессе являются актуальными и вдохновляющими 
для педагогики досуга. Один из важных принципов внешкольного образования – добровольность, 
что, по сути, является также важным принципом образования и в свободное время [7].
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Коменский предлагает обучение с расписанием фаз, состоящих из отдыха и восстановле-
ния сил в игре и развлечении. Воспитательное использование игр носит характер непосредствен-
ной, целенаправленной подготовки к жизни. В то же время функция игры понимается в терминах 
отдыха и восстановления. Коменский предлагает использовать игры в качестве рекреационной 
деятельности. Если в дошкольном возрасте игра характеризуется подвижностью, то в зрелом воз-
расте игра должна служить гармонизирующим элементом для приобретения физических или ум-
ственных сил. В «Правилах поведения для юношей» (собраны для молодежи в 1653 г.) Коменский 
расширяет этот список и включает в него борьбу, фехтование и плавание. Коменский предлагает 
использовать игры в качестве рекреационной деятельности для развития различных сфер чело-
веческой личности, таких как физиологическая сфера, черты характера, активность, смекалка, 
бдительность, сообразительность, развитие знаний, критичность и гуманность [6]. 

Он также видит в театре особую форму игры, используемую как средство обучения. Де-
монстрация фактов на сцене в форме диалога является одной из высших форм иллюстрации. Те-
атр, считает великий педагог, является неотъемлемой частью пансофической школы.

Заключение / Conclusion. Таким образом, Коменский внес значительный вклад в развитие 
современной педагогики досуга.

1.  Акцент делается на качественной стороне досуга через активное участие человека: 
взаимодействие с миром через собственную деятельность, поведение с людьми и от-
ношения с вещами. Он выделял значимость труда, придавая ему равное значение с 
отдыхом, что создает гармоничный ритм рабочего времени и досуга.

2.  Коменский предлагал идею пансофии, то есть всестороннего образования. Он считал, 
что каждый человек должен быть образован во всем разнообразии знаний и навыков. 
Всю жизнь человека он рассматривал как постоянную школу для его развития. Поэто-
му образование должно охватывать все сферы жизни.

3.  Коменский также поддерживал идею непрерывного образования, считая, что обучение 
должно быть процессом на протяжении всей жизни. Он признавал образование хри-
стоцентрическим и пансофистским, интегрируя в него духовное, философское и науч-
ное обучение. Он верил, что образование может привести к позитивным изменениям в 
человеческом обществе.

4.  Коменский предлагал создание универсального языка, чтобы облегчить коммуника-
цию между различными нациями. Он полагал, что это способствует более глубокому 
пониманию и сотрудничеству между людьми в стремлении к совершенству.

 5.  Он выдвигал идею использования игры, развлечений и театра как методов воспитания 
и обучения во внеурочное время. Сегодня такие методы, как драматическое воспита-
ние и постановочные подходы, широко применяются в педагогике досуга.

6.  Коменский придавал большое значение активной роли человека в обучении вне шко-
лы. Он считал, что обучение должно быть интерактивным и стимулировать самостоя-
тельное творческое мышление и развитие воображения.

Таким образом, взгляды чешского педагога и философа Яна Амоса Коменского в области 
досуга не отделяются от взглядов на содержание, формы и методы воспитания в обучении. Они 
органично вписываются в процесс воспитания вне школы в свободное время, являясь важной 
составляющей его неустаревающей дидактической теории.
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Аннотация. Введение. В условиях необходимости реализации положений Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации до 2030 года приобретает особую важность исследование региональных культур-
но-исторических, инфраструктурных, ландшафтных и иных особенностей в контексте дальнейшего развития физической 
культуры и спорта. Цель – показать роль и значение национальных видов спортивных единоборств в деле физического воспи-
тания юношей на примере карачаевской национальной борьбы на поясах. Материалы и методы. Исследование основывается 
на культурно-историческом, этноспортивном, системно-деятельностном методологических подходах, а также сравнении, 
обобщении и анализе полученных результатов. Результаты и обсуждение. Показаны особенности и роль национальной борь-
бы на поясах как наиболее популярного вида традиционных единоборств в народной физической культуре карачаевцев. На 
основании проведенного эксперимента авторами утверждается целесообразность включения упражнений, используемых в 
процессе физической подготовки борцов на поясах, в содержание физического воспитания юношей. Заключение. По итогам 
проведенного исследования можно сделать вывод о том, что включение элементов физической подготовки, практикуемых 
в карачаевской борьбе на поясах, а также развивающего потенциала других этноспортивных дисциплин в процесс физиче-
ского воспитания юношей может служить дальнейшему развитию региональных образовательных программ физического 
воспитания, росту физкультурно-массовой работы, популяризации здорового образа жизни среди жителей и гостей Кара-
чаево-Черкесской Республики, приращению научного знания в области использования развивающего потенциала этноспорта 
в процессе физического воспитания молодежи. Новизна исследования состоит в том, что впервые рассмотрены возмож-
ности использования элементов физической подготовки борцов, занимающихся карачаевской борьбой на поясах, в практике 
городского и сельского общеобразовательных учреждений республики как средства физического воспитания юношей.
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Annotation. Introduction. In the context of the need to implement the provisions of the Strategy for the Development of 
Physical Culture and Sports in the Russian Federation until 2030, the study of regional cultural, historical, infrastructural, landscape 
and other features in the context of the further development of physical culture and sports becomes particularly important. Goal.  
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The purpose of the article is to show the role and importance of national types of martial arts in the physical education of young men by 
the example of Karachay national belt wrestling. Materials and methods. The research is based on cultural-historical, ethno-sports, 
system-activity methodological approaches, as well as comparison, generalization and analysis of the results obtained. Results and 
discussion. The article shows the features and role of national belt wrestling as the most popular type of traditional martial arts in 
the folk physical culture of the Karachay. Based on the experiment, the authors prove the feasibility of including exercises used in the 
process of physical training of belt wrestlers in the content of physical education for young men. Conclusion. Based on the results 
of the study, we can conclude that the inclusion of elements of physical training practiced in Karachay belt wrestling, as well as the 
developmental potential of other ethno-sports disciplines in the process of physical education of young men can serve the further 
development of regional educational programs of physical education, the growth of physical education and mass work , popularizing 
a healthy lifestyle among residents and guests of the Karachay-Cherkess Republic, increasing scientific knowledge in the field of using 
the developmental potential of ethnosports in the process of physical education of youth. The novelty of the research lies in the fact that 
for the first time the possibilities of using elements of physical training of wrestlers engaged in Karachay belt wrestling in the practice 
of urban and rural educational institutions of the republic as a means of physical education of young men have been considered.
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Введение / Introduction. В известных авторам статьи публикациях, посвященных возрожде-
нию и развитию национальных систем физического воспитания народов Российской Федерации, 
[1–5], недостаточно освещены роль и значение национальных видов спортивных единоборств в 
процессе физического воспитания юношей. Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2030 года декларирует целесообразность учета региональных культур-
но-исторических, инфраструктурных, ландшафтных и иных особенностей в развитии физической 
культуры и спорта. Стратегия также указывает на необходимость устойчивого межотраслевого и 
межведомственного взаимодействия, последовательной координации деятельности всех заинте-
ресованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, учреждений местного 
самоуправления, общественных, научных и образовательных организаций, институтов граждан-
ского общества и экспертного сообщества в деле физического воспитания российской молодежи 
[6; ,7]. В настоящее время повышение культуросообразности российского образования, в частно-
сти в аспекте педагогического обращения к потенциалу народных средств физического воспита-
ния, приобретает особую актуальность в связи с современными внешними вызовами, несущими 
угрозу территориальной целостности, устойчивому социально-экономическому развитию физи-
ческому и духовному здоровью народов Российской Федерации. Защита нашей государственно-
сти, создание условий для устойчивого социально-экономического развития общества требуют 
воспитания физически развитых поколений россиян, обладающих высокими морально-волевыми 
качествами и являющихся носителями традиционной культуры многонационального российского 
народа, объединенного в единую политическую нацию на основе общей истории, культурных 
ценностей, мировоззрения и любви к Родине.

По мнению авторов статьи, сотрудничество и сотворчество различных государственных, 
муниципальных учреждений, формальных и неформальных спортивных обществ является осно-
вой для дальнейшего развития народной физической культуры, совершенствования физкультур-
но-оздоровительной, спортивно-массовой работы с молодежью. Одним из актуальных направле-
ний взаимодействия вышеназванных институтов общества является реализация воспитательного 
потенциала традиционной физической культуры народов России, в частности национальных ви-
дов спортивных единоборств, одной из которых является борьба на поясах, пользующаяся попу-
лярностью во многих регионах России. О распространенности данного вида единоборств свиде-
тельствует обширная география участников соревнований по борьбе на поясах. Начиная с 2002 
года в Российской Федерации регулярно проводятся чемпионаты мира по национальной борьбе, в 
которых представлены большинство субъектов страны.
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Материалы и методы / Materials and methods. Методологическая диспозиция исследова-
ния основывается на культурно-историческом, этноспортивном, системно-деятельностном подхо-
дах. Культурно-исторический подход дает основания рассматривать национальные виды спорта,  
в частности карачаевскую борьбу на поясах, в контексте исторических и культурных особенно-
стей этноса. Этноспортивный подход позволяет рассматривать карачаевскую борьбу на поясах в 
едином контексте национальных видов спорта. Системно-деятельностный подход дает возмож-
ность выделить основные результаты исследования.

В ходе решения поставленных авторами исследовательских задач использовались методы 
сравнения и обобщения, позволяющие проанализировать и оценить результаты проведенного ав-
торами эксперимента. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Обращение к воспитательному по-
тенциалу национальных видов спортивных единоборств, в данном случае борьбы на поясах, как 
к средству эффективного физического воспитания молодежи в субъектах нашей страны требует 
знания региональных особенностей, обусловленных культурной спецификой того или иного субъ-
екта России. В качестве примера рассмотрим использование карачаевской борьбы на поясах в 
деле физического воспитания юношей Карачаево-Черкесии. Сущностной особенностью физиче-
ского воспитания юношей в народной педагогике карачаевцев является его сочетание с трудовым 
и духовно-нравственным воспитанием [8, с. 41]. Так, например, одним из наиболее эффективных 
народных средств воспитания физических и морально-волевых качеств являются занятия нацио-
нальной борьбой на поясах. 

Рассмотрим значение карачаевской национальной борьбы на поясах, культивируемой в Ка-
рачаево-Черкесской республике, в деле физического воспитания юношей. 

Целью исследования воспитательного потенциала национальных видов физической куль-
туры, в частности карачаевской борьбы на поясах, в процессе физического воспитания юношей 
является содействие сохранению и развитию традиционной культуры физического воспитания 
народов Карачаево-Черкесии, достижение непрерывного сотрудничества различных государ-
ственных, муниципальных учреждений, формальных и неформальных спортивных обществ, 
направленной на возрождение народной физической культуры, совершенствование культуросо-
образности физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с российской молоде-
жью на основе реализации развивающего потенциала традиционной физической культуры. По 
мнению авторов статьи, условиями достижения указанной цели являются:

• взаимодействие различных государственных, муниципальных, учреждений республи-
ки, а также общественных организаций и объединений различного уровня, типа и фор-
мы организации;

• сотворчество социальных институтов Карачаево-Черкесии в возрождении традицион-
ных средств, форм и методов культуры физического воспитания;

• создание при учреждениях науки и образования республики образовательных площа-
док для соответствующей профессиональной подготовки и переподготовки физкуль-
турно-педагогических кадров;

• развитие массовости и совершенствования качественных характеристик молодежных 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных проектов в Карачаево-Черкесии.

Заслуженный тренер СССР С. А. Преображенский, который был частым гостем в Карача-
ево-Черкесии, справедливо отмечал: «Нет любимее для большинства горцев Северного Кавказа 
спорта, чем борьба, разве только скачки да игры на конях могут соперничать с этой потехой бога-
тырской». Национальная борьба занимает особое место в истории и культуре карачаевцев, равно 
как и у иных народов России. В тысячелетнем нартском эпосе, повествующем о подвигах предков 
карачаевцев есть сюжеты, связанные с борьбой, а на некоторых древних артефактах, найденных 
на территории Карачая, изображены сцены борющихся воинов. Отдавая должное уникальности 
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и результативности приемов национальной борьбы Сергей Андреевич Преображенский писал:  
«В национальной (карачаевской) борьбе немало своеобразных приемов, секреты которых переда-
ются от одного чемпиона к другому, от отца к сыну. Своеобразие и эффективность их таковы, что 
многие мастера борьбы классического и вольного стиля, а также самбисты и дзюдоисты, пытав-
шиеся оспаривать победы в национальной борьбе… терпели поражение…» [9, с. 86]. 

Остановимся на некоторых технических особенностях физического воспитания юношей 
на основе национальной карачаевской борьбы на поясах. Известны случаи, когда карачаевцы на-
чинают обучать мальчиков азам национальной борьбы с 4–6 лет. Первыми наставниками обычно 
являются отцы и старшие братья. В каждой семье есть свои секреты борьбы, которые переда-
ются из поколения в поколение, а основным средством совершенствования борцовских навыков 
и формирования морально-волевых качеств являются соревнования, регулярно устраивающиеся 
между мальчиками и юношами за первенство улицы, квартала, села, города, района, республики. 
Обычно сдержанные отцы и другие старшие родственники юных борцов остро переживают успе-
хи и неудачи соревнующихся юношей, находят способы поощрить победу и, напротив, жестко 
наказать за проявленную слабость. Вот как об этом пишет известная карачаевская писательница и 
поэтесса Х. Байрамукова в повести «Вечные всадники»: «За борьбой наблюдала вся улица… Ког-
да противник Солтана положил его на лопатки. Абдул потемнел, нахмурился… Дома Абдул молча 
отхлестал плеткой Солтана по ногам, которые не удержали его во время состязаний» [10, с. 10]. 
Успехи в борьбе невозможны без основательной физической подготовки и неукротимой воли к по-
беде, и карачаевцы уделяют им достаточное внимание. В каждом дворе есть спортивный уголок, 
часто оборудованный самодельным спортивным инвентарем, но главным средством физического 
воспитания юношей был и остается регулярный посильный труд, связанный с традиционными 
видами занятий, такими как разведение мелкого и крупного рогатого скота, коневодство, заготов-
ка кормов в высокогорье, которые в последние десятилетия активно возрождаются и развиваются. 

Успешное использование национальных видов физической культуры, в частности карача-
евской борьбы на поясах, в процессе физического воспитания юношей, диктует необходимость 
соответствующей подготовки и переподготовки педагогов учреждений среднего образования, 
преподавателей высшей школы, а также тренерского состава спортивных школ Карачаево-Чер-
кесии. Базовыми центрами осуществления данной работы являются Карачаево-Черкесский го-
сударственный университет, при котором функционирует факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (ФПКППС), а также Республиканский институт 
подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Дальнейшее исследование народной физической культуры, традиций физического воспи-
тания, регулярный мониторинг эффективности использования этноспорта в повышении уровня 
физической подготовленности молодежи региона являются предметом научных изысканий про-
фессорско-преподавательского состава учреждений науки и образования республики. В данном 
контексте авторами статьи в 2021 / 2022 учебном году проведен эксперимент, в котором приняли 
участие юноши – учащиеся 11-х классов сельской и городской школ Карачаевского района Ка-
рачаево-Черкесии в возрасте 17 лет в количестве 104 человек. Эксперимент ставил целью выя-
вить степень эффективности использования национальной борьбы на поясах в повышении уров-
ня физической подготовленности юношей. Следует подчеркнуть, что гендерная ограниченность 
эксперимента, однако, не исключает дальнейшей адаптации и использования его содержания и 
результатов в процессе физической подготовки девушек. Содержание эксперимента строилось 
на том, что средством развития и дальнейшего совершенствования физических качеств в экс-
периментальной группе юношей являлись элементы физической подготовки борцов на поясах, 
тогда как в контрольной группе использовались элементы и упражнения из олимпийских видов 
спорта: тяжелой атлетики и спортивной гимнастики, отвечающие возрастным особенностям обу-
чающихся. Отметим, что занятия карачаевской национальной борьбой на поясах требует хорошей 
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силовой подготовки, так как ориентированы на проведение бросков и других технических дей-
ствий, предполагающих приподнятие и рывки к себе активно сопротивляющегося противника. 
Так, у юношей экспериментального класса сельской школы, в течение учебного года наблюдался 
прирост результатов в следующих упражнениях, которые являются базовыми в подготовке кара-
чаевских борцов на поясах, включавших помимо отработки некоторых приемов национальной 
борьбы на поясах, направленных на развитие силы и силовой выносливости, подтягивания на 
перекладине (обычным, широким и узким хватом) – 10–15 раз до эксперимента и 17–25 раз после 
эксперимента; толкание камня весом в 5 кг – 5–7 метров до эксперимента и 7–8 метров после 
него; рывок гирь весом в 16 кг двумя руками – 5–8 раз до эксперимента и 10–15 раз после экспе-
римента; поднятие к груди и перенос мешка с грузом весом в 15 кг на максимально возможную 
дальность в течение одной минуты – от 23 до 50 м до эксперимента и от 67 до 84 м после экспе-
римента. В контрольном классе рост показателей силовой подготовленности отмечался на уровне, 
характерном для занимающихся силовыми видами спорта начинающих спортсменов, показатели 
прироста которых не имеют интенсивного характера. 

Обучающиеся городской школы из экспериментального класса также показали прирост в 
подтягиваниях на перекладине (обычным, широким и узким хватом) – 8–13 раз до эксперимента 
и 16–20 раз после эксперимента; толкание камня весом в 5 кг – 4–7 метров до эксперимента и 5–8 
метров после эксперимента; рывок гирь весом в 16 кг двумя руками – 5–6 раз до эксперимента и 
11–13 раз после эксперимента; поднятие к груди и перенос мешка с грузом весом в 15 кг на макси-
мально возможную дальность в течение одной минуты – от 20 до 30 м до эксперимента и от 63 до 
85 м после эксперимента. В контрольном классе городской школы, так же как и в сельской, рост 
показателей силовой подготовленности юношей отмечался на уровне, характерном для занимаю-
щихся силовыми видами спорта начинающих спортсменов, показатели прироста которых однако 
не имеют интенсивного характера. 

Наблюдение за учащимися экспериментальной группы показало эффективность таких тра-
диционных мотивирующих и стимулирующих мер физической подготовки юношей, построенной 
на элементах силовой подготовки борцов на поясах, как: оповещение родителей и старших род-
ственников обучающихся об их успехах и неудачах; публичное награждение; проявление уваже-
ния и признательности к юношам, проявившим волю к победе и показавшим лучшие результаты, 
а также к их родителям. Значительный мотивирующий эффект имели мастер-классы именитых 
мастеров национальной борьбы на поясах. Работая с экспериментальной группой, педагоги все-
мерно поощряли стремление обучающихся повысить уровень воспитанности физических ка-
честв, создавая условия для дополнительных и самостоятельных занятий по общефизической 
подготовке по методике борцов на поясах. 

Вместе с тем мы обратили внимание учеников на некоторые технические особенности на-
циональной борьбы на поясах, демонстрирующие мудрость народной системы физического вос-
питания. Например, значительно снизить и даже исключить травмы во время схваток борющихся 
на земле без какого-либо покрытия борцов помогает непреложное условие борьбы на поясах, 
запрещающее ослаблять захват во время схватки. Таким образом, выполнивший бросок борец 
страхует противника от травмы удерживая захват пояса. Другой особенностью соревнований по 
национальной борьбе на поясах является то, что каждую схватку предваряет зажигательная лез-
гинка в исполнении самих спортсменов и симпатии зрителей во время борьбы на стороне наибо-
лее умелых быстрых и ловких танцоров.

Анализ проведенного авторами статьи эксперимента, направленного на совершенствование 
физических качеств юношей на методике физической подготовки борцов на поясах в условиях сель-
ской и городской школ Карачаевского района КЧР, показал наличие лучших результатов у обучаю-
щихся сельской школы, которые, живя в монокультурной сельской среде, ближе знакомы с традици-
онными средствами и методами физического воспитания, привычны к физическому труду. 
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Результаты проведенного эксперимента позволяют указать на целесообразность обращения 
к развивающему потенциалу карачаевской борьбы на поясах в физическом воспитании юношей. 

На наш взгляд, площадкой для дальнейшего научного исследования и сопровождения де-
ятельности, направленной на трансляцию развивающего потенциала национальных видов спор-
тивных единоборств, в частности карачаевской борьбы на поясах, могут служить массовые меро-
приятия этноспортивного характера, позволяющие совершенствовать содержание и методологию 
осуществляемой работы. Например, в Карачаево-Черкесии в течение многих лет вплоть до послед-
него времени проводился турнир по национальной борьбе на поясах, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Османа Касаева, в котором принимали активное участие атлеты, представлявшие 
не только различные регионы России, но также страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Заключение / Сonclusion. Реализация воспитательного потенциала такого популярного 
вида традиционных народных единоборств, как борьба на поясах, в процессе физического воспи-
тания юношей может служить решению следующих более широких задач:

• развитию образовательных программ физического воспитания;
• росту популярности физкультурно-массовой работы, реализуемой в области этноспор-

та и народной физической культуры;
• поддержке инициатив общественных, частных, формальных и неформальных органи-

заций и объединений, направленных на популяризацию национальной борьбы на поя-
сах и других видов этноспорта;

• расширению и совершенствованию деятельности государственных и муниципальных 
учреждений, а также общественных организаций и спортивных обществ, направлен-
ной на популяризацию здорового образа жизни среди жителей и гостей региона;

• привлечению широкой общественности к решению проблем использования развива-
ющего потенциала национальных видов спорта в физическом, духовно-нравственном, 
гражданско-патриотическом воспитании молодежи;

• наращиванию качества и количества научных исследований, посвященных выявлению 
и решению проблем, связанных с возрождением национальных видов единоборств и 
иных компонентов этноспорта в контексте физического и духовно-нравственного раз-
вития подрастающих поколений.
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Abstract. Introduction. In this article, we consider global approaches to the research and assessment of human capital 
formation and its role in the global educational system. We have explored the terms and definitions of digital education – the 
inseparable part of higher education.  We have identified and analysed the essential connection between digital education and human 
capital. Goal. Our research objective is to analyse and introduce certain software and determine its efficiency in educational system. 
The article presents a list of principal criteria for formation of human capital, the latter required for complex assessment of a student's 
human capital formation. Materials and methods. We describe an original instruction for using the software application «Defining 
Individual's Human Capital Score» and the database «Dynamic Patterns of Human Capital Score» (intellectual products) in order to 
estimate a student's human capital formation. The research was tested at the Southern Federal University and based at the Academy 
of Psychology and Pedagogics among students in their first to fourth year of studies. Results and discussion. Using the data obtained 
from the software tests we studied the efficiency of applying individual learning path in human capital formation of students. All 
the results were saved in the database. Conclusion. As one of the methods for assessment of human capital formation, this software 
demonstrated its efficiency and considerable impact in pedagogical, psychological, economic, and cultural aspects. In the future it will 
encourage overall positive evolution of digital education and human capital in Russia and facilitate innovation, growing workforce 
productivity, and learning the necessary professional and managerial skills.

Key words: Digital education, formation, human capital, software, database, criteria
for citation: Kotov S. V., Blokhin A. L. Studying human capital formation of students using computer software. Newsletter of 

North-Caucasus Federal University. 2023;5(98):172–178. (In Russ.). https://doi.org/10.37493/2307-907X.2023.5.20
Conflict of interest: the authors declare no conflicts of interests.
The article was submitted 07.09.2023; 
approved after reviewing 15.09.2023; 
accepted for publication 21.09.2023.

5.8.7. Методология и технология профессионального образования
Научная статья
УДК 378.1
http://doi.org/10.37493/2307-907X.2023.5.20
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Аннотация. Введение. В данной статье рассматриваются мировые подходы к изучению и оцениванию формиро-
вания человеческого капитала и его роли в мировом образовательном пространстве. Раскрыты понятия и определения циф-
рового образования, являющегося неотъемлемой частью высшего образования.  Выявлена и проанализирована необходимая 
связь между цифровым образованием и человеческим капиталом. Цель – анализ внедрения компьютерных программ и опреде-
ление эффективности данных программ в образовательной среде. Исследование апробировано в Южном федеральном уни-
верситете на базе Академии психологии и педагогики среди студентов 1–4-х курсов. Перечислены основные критерии, вхо-
дящие в формирование человеческого капитала, последние необходимы для комплексной оценки формирования человеческого 
капитала студента. Материалы и методы. Описана оригинальная методика применения программы для ЭВМ «Определение 
параметра человеческого капитала индивидуума» и База данных «Динамика изменения показателя человеческого капитала» 
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(результаты интеллектуальной деятельности) для определения формирования человеческого капитала студента. Результа-
ты и обсуждение. Используя данные результатов, выданные программой для ЭВМ, исследована эффективность применения 
индивидуальной траектории обучения при формировании человеческого капитала студентов с сохранением полученных ре-
зультатов в базе данных. Заключение. Данные программы как одни из методов комплексной оценки формирования человече-
ского капитала показали свою действенность и имеют значимый эффект в педагогическом, психологическом, экономическом 
и культурном направлении. В дальнейшем это будет способствовать благоприятному развитию цифрового образования, 
человеческого капитала в стране в целом, а также развитию инноваций, увеличению производительности труда, овладению 
необходимыми производственными или управленческими навыками.

Ключевые слова: цифровое образование, формирование, человеческий капитал, программа для ЭВМ, База данных, 
критерии

Для цитирования: Котов С. В., Блохин А. Л. Изучение формирования человеческого капитала студентов компью-
терными программами// Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023 № 5 (98). С. 172–178. https://doi.
org/10.37493/2307-907X.2023.5.20 

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Статья поступила в редакцию 07.09.2023; 
одобрена после рецензирования 15.09.2023; 
принята к публикации 21.09.2023.

Introduction / Введение. Many researchers in Russia and other countries concerned themselves 
with various aspects of the theory of human capital and its potential, including: G. Becker, A. Bovenberg, 
J. Grayson, and C. O'Dell, P. Drucker, S. Dyatlov, V. Inozemtsev, P. Kapelyushnikov, J. Kendrick,  
M. Kritsky, F. Neumann, N. Rimashevskaya, A. Toffler, I. Fisher, T. Schultz, A. Yuriev, and many other. 
However, as of today the theory of human capital remains open-ended, and the scientific debate in its 
regard do not seem to cease.

In 1961, the American economist Theodore Schultz for the first time ever promulgated the 
following idea: «In the formation of human capital, education plays the key role», and he interpreted 
human capital as a total of «knowledge, skills, abilities used to satisfy multiple and diverse needs of a 
person and society as a whole» [1]. 

In Russia, researchers focused on human capital as a fundamental science only in 1990s, when the 
country was undergoing dramatic reformations.

Development of the human capital theory initiated a large number of eliminations, including 
modern ones, with wider interpretations. «Human capital is the fund of health, knowledge, skills, 
abilities, motivations formed by an individual as a result of investment and accumulation; they are used 
adequately in particular areas of social reproduction, promoting growth of workforce performance and 
productivity, thus increasing this individual's income» [2]. 

The Western economist Edward G. Dolan described human capital as «intellectual abilities formed 
through formal training or education or through practical experience" [3].  According to Yu. M. Osipov, 
«at the moment, our society is entering a new stage of scientific and technological revolution–the stage of 
information and communication – which leads to the creation of an innovative society based on production 
of scientific knowledge and information" [4]. O. V. Inshakov, D. P. Frolov studied the connection between 
education and human capital «<...> paying attention to the need for continuous reaction to changes in 
society and for acting as pioneers and entrepreneurs of one's own human capital» [5].

The theory of human capital is defined as «a total of skills, knowledge, and abilities of an individual 
that is the principal production and social factor in development of the modern economy and society as 
a whole» [6].

Since the main source of human capital formation among students is education, there are premises 
for studying this phenomenon with the help of computer software, i. e. special applications and databases. 

Digital education is evolving and the theory of human capital needs to be updated and transformed 
digitally, in accordance with the development of the world in the areas of economy, culture, and of 
course, education.

Research of the theory of human capital demonstrates a need for information technology, especially 
in the educational system. It is true for all learning levels, from primary schools to continuous education. 
That is why the software we developed acts as a research tool for studying human capital formation. 
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Digital education means using Internet and multimedia technology in various educational contexts. 
Forming a student's expertise, human capital and its subsequent analysis occupy a very significant place 
in digital education. Students needs to be able to use software application and Internet efficiently. Digital 
education allows us to adapt educational content according to each student's individual learning path. In 
the future, artificial intelligence will be able to track a student's progress and see which areas he or she 
has mastered and which areas need a revision. 

Materials and methods of research / Материалы и методы исследования. Digital education 
should go hand in hand with efficient introduction of intellectual products such as software applications 
and databases to help boost the research of human capital formation in higher education students. 

In response to this demand for research of human capital formation in higher education via digital 
technology, we developed and tested a software application titled «Defining Individual's Human Capital 
Score» [7] and the database «Dynamic Patterns of Human Capital Score» [8]. The software application is 
based on the integrated index related to the criteria listed by degree of their significance for the students 
and characterising the total score of human capital formation (fig. 1, 2). Many researchers agree that the 
criteria of human capital we are considering here form the basis of an individual's human capital.

Figure 1: Criteria of human capital
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Figure 2: Fragment of the software application

The application assigns an individual code to each student. After the student completes the test, his 
or her answers are saved in the database. The results can be revised, analysed, and translated into paper form 
later. The assessment of human capital formation are presented as a radar chart with scores (fig. 3).

 
Figure 3: Results of software application test

Research results and their discussion / Результаты исследований и их обсуждение. The 
research was carried out among students of the first through fourth years of education, in the training 
programme 44.03.05 Pedagogical Education (double specialisation) during the 2019/2020 academic 
year, based at the Academy of Psychology and Pedagogics of the Southern Federal University [13].
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The research and the technology for assessment of human capital formation in the educational 
process consisted of several stages:

1. Testing students in the software application «Defining Individual's Human Capital Score». 
All the information we collected was saved in the database.

2. Outcome Analysis. The analysis identified a few undervalued criteria, e. g. cultural and 
moral capital. After that, the students were offered to take elective courses connected to these 
undervalued criteria, for example, the module "Contemporary Problems of Education".

 The courses are individual and focused on forming human capital in each student thanks to 
objective quantitative assessment of the paramount criteria of human capital. 

3.  Re-testing. During the re-test, students demonstrated an average increase of 15–20 % in 
undervalued criteria of human capital. This serves as proof of our insight that using intellectual 
products is adequate and useful.

Assessment criteria for human capital formation in the software application «Defining Individual's 
Human Capital Score» [10]:

– High (70 to 100 %) – positive human capital formation;
– passive (50 to 69 %) – neutral human capital formation;
– negative (0 to 49 %) – low level of human capital formation.
All the student's data and results of the application tests are saved in the database we created for 

this purpose – «Dynamic Patterns of Human Capital Score» (Table 1).
Table 1

 Data in «Dynamic Patterns of Human Capital Score» / 
Данные «Динамические закономерности оценки человеческого капитала»

Dynamic Patterns of Human Capital Score

ID PK

Full Name longtext

Status enum (‘’)

Health Capital enum (‘’)

Educational Capital double

Social Capital double

Labour Capital double

Intellectual Capital double

Organisational and Entrepreneurial Capital double

Cultural and Moral Capital double

Result longtext

Using databases in digital education allows us to add information regarding new indexes of human 
capital formation.

Later, we are going to use these data for outcome analysis.
We introduce the information about the test subject into the database, such as «year» and «status» 

(for our research we chose undergraduate students); application test results (score in %) for each criterion. 
Consequently, the application gives us an average score and conclusion for assessment criteria of human 
capital formation (tables 2, 3). 
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Table 2
 Filling out the database / Заполнение базы данных

1 2 3 4 5 6 7

ID Full Name Year of 
Studies Status Health 

Capital
Educational 

Capital Social Capital

1 Test Subject 1 Undergraduate 79 80 85

Table 3
Filling out the database (continued)

8 9 10 11 12

Labour Capital Intellectual Capital
Organisational and 

Entrepreneurial 
Capital

Cultural and Moral 
Capital Score (Average)

90 85 80 65 80.6 (positive HC)

The database «Dynamic Patterns of Human Capital Score" collects and saves information about 
test subjects of the software application "Defining Individual's Human Capital Score» (year of admission, 
year of studies, education level) as well as their survey results. 

The programmes we developed have the following valuable impacts as a digital tool of human 
capital formation:  

–  pedagogical (education), i. e. they implement individual and personality-focused approaches 
in the learning paths of students;

–  psychological, i. e. they motivate students, improve psychological and pedagogical 
relationship beween teacher and students, develops focus on personality;

–  economic, i. e. they develop goal-oriented individual formation of human capital by means 
of higher education;

–  cultural, i. e. they improve overall cultural background of students.
Conclusion / Заключение. As we can see, in the situation of active introduction of digital 

technology in the learning process the use of suggested intellectual products (software application and 
database) gains particular significance. These programmes are a way of researching the human capital 
formation score of students in higher education. The results of our research confirm the importance of 
using digital technology for human capital formation among students in the educational system. 
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5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАч 
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Аннотация. Введение. В статье обозначена проблема совершенствования деятельности педагогов в рамках обнов-
ления воспитательной функции образовательных организаций в условиях современной российской действительности. Цель. 
Исследование актуального состояния готовности педагогов региональной системы дошкольного образования к реализации 
задач гражданско-патриотического воспитания. Материалы и методы. Теоретическая часть исследования посвящена из-
учению научных подходов к определению структурных компонентов готовности педагога в сфере гражданско-патриоти-
ческого воспитания. Прикладная часть исследования включает обработку и анализ результатов анкетирования педагогов 
дошкольного образования. Результаты и обсуждение. На основе анализа научной литературы предложена структура го-
товности педагога к деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Представлены результа-
ты эмпирического исследования готовности педагогов дошкольных образовательных организаций Ставропольского края к 
профессиональной деятельности в области воспитания гражданина и патриота. Заключение. По итогам проведенного 
исследования установлено, что в практике образовательного процесса определяется круг проблем, влияющих на эффектив-
ность реализации гражданско-патриотического воспитания, педагоги имеют выраженную потребность в наращивании 
компетенций в рамках реализации воспитательной функции гражданско-патриотической направленности.
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Annotation. Introduction. The article identifies the problem of improving the activities of teachers within the framework 
of updating the educational function of educational organizations in the conditions of modern Russian reality. Goal. The study of 
the current state of readiness of teachers of the regional preschool education system to implement the tasks of civil and patriotic 
education. Materials and methods. The theoretical part of the study is devoted to the study of scientific approaches to determining 
the structural components of teacher’s readiness in the field of civic and patriotic education. The applied part of the study includes 
processing and analysis of the results of the survey of preschool teachers. Results and discussion. Based on the analysis of scientific 
literature, the structure of teacher's readiness for the activities of civil and patriotic education of students is proposed. The results of 
an empirical study of the readiness of teachers of preschool educational organizations of the Stavropol Krai for professional activity in 
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the field of education of a citizen and a patriot are presented. Conclusion. According to the results of the study, it was found that in the 
practice of the educational process, a range of problems affecting the effectiveness of the implementation of civil-patriotic education is 
determined, teachers have a pronounced need to build up competencies within the framework of the implementation of the educational 
function of civil-patriotic orientation.
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Введение / Introduction. В современной российской действительности воспитание ста-
новится приоритетным направлением развития образовательной системы. Новые нормативные 
директивы в области образования задают устойчивый курс на усиление воспитательной состав-
ляющей деятельности образовательных организаций. Доминантой наращивания воспитательного 
потенциала педагогического процесса выступает проблема формирования основ гражданствен-
ности и патриотизма подрастающего поколения. Приоритезированность задач гражданско-патри-
отического воспитания детерминирована исключительной важностью перехода к национально 
ориентированному образованию, связанному с обеспечением суверенитета и консолидации рос-
сийского общества, незамедлительностью решения ряда социальных, культурных и экономиче-
ских проблем. 

Несмотря на то что идеи патриотизма оставались неизменно актуальными на разных эта-
пах развития российского общества, являясь ключевым фактором его жизнеспособности, в совре-
менном историческом контексте они приобретают императивное значение. Закономерная исто-
рическая изменчивость целей и содержания гражданско-патриотического воспитания [8, с. 390] 
требует приведения их в соответствие с изменяющимися потребностями конкретной эпохи на 
основе новых национальных приоритетов. Как отмечают исследователи, современному образо-
ванию необходимо упорядочить воспитательный процесс в направлении патриотизма и граждан-
ственности, стихийное развитие которого не может дать положительного результата [12, с. 250].

Безотлагательный характер обновления воспитательной деятельности выводит задачу 
совершенствования компетенций педагогов в области реализации гражданско-патриотического 
воспитания в ранг приоритетных. Развитие кадрового потенциала находится в центре внимания 
государственной политики, ориентирующей на «выявление лучших практик в сфере воспитания, 
новых форм и технологий инновационного педагогического опыта» [9]. 

В ситуации поиска инновационных решений для реализации новых воспитательных ори-
ентиров, поставленных перед образовательными организациями, крайне важно оценить фактиче-
ское состояние дел в вопросе готовности педагога в плоскости исследуемой проблемы. Размышляя 
над вопросом профессиональной готовности, авторы отмечают, что «большинство современных 
педагогов в должной мере не готовы к качественному воспитанию патриотизма, что связано с не-
достаточным уровнем знаний, отсутствием мотивации, низким уровнем развития патриотическо-
го сознания» [6, с. 56]. Для определения актуального уровня готовности, конкретизации реально 
существующих запросов педагогов региональной системы дошкольного образования в области 
реализации гражданско-патриотического воспитания было предпринято данное исследование. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Целью иссле-
дования стало определение готовности педагогов дошкольного образования к эффективной дея-
тельности в области реализации задач гражданско-патриотического воспитания. В теоретической 
части исследования применялись общелогические методы познания (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, индукция и др.), контент-анализ нормативных документов и научных исследований. 
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Был произведен анализ научной литературы по вопросам профессиональной готовности педа-
гога, рассмотрена структура данного понятия, предложено содержание компонентов готовности 
педагога к гражданско-патриотическому воспитанию в условиях образовательного процесса. 

С целью выявления готовности педагогов по исследуемой проблеме в практике реаль-
ного образовательного процесса был проведен опрос, в котором приняли участие 124 педаго-
га дошкольных образовательных организаций городов Ставрополя, Пятигорска и Михайловска,  
а также села Красногвардейского Ставропольского края. Состав респондентов был разнообразен 
по местности проживания (сельская и городская), признаку возрастного и образовательного цен-
за, профессионального стажа. Значительную часть выборки составили воспитатели дошкольных 
организаций – 84,7 % (105 чел.), остальную часть – другие категории педагогов дошкольного 
образования.

В качестве метода сбора данных была использована специально разработанная анкета, по-
зволяющая оценить актуальную готовность педагогов к реализации профессиональных задач в 
области гражданско-патриотического воспитания, определить проблемы и дефициты, влияющие 
на эффективность данной деятельности. Обратимся к описанию результатов, полученных в про-
цессе проведенного исследования.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. В науч-
ных исследованиях понятие «готовность» рассматривается как «первичное условие и необходи-
мая предпосылка успешной деятельности специалиста, которая предполагает наличие професси-
онально значимых качеств и свойств личности» [4, с. 6]. По мнению С. С. Витвицкой, готовность 
педагога представляет собой сложное динамическое личностное образование, представляющее 
собой совокупность компонентов, наличие которых будет препятствовать «диспропорции в струк-
туре личности специалиста» [1, с. 61]. В современном научном дискурсе предлагаются различные 
структурные модели профессиональной готовности педагога (С. С. Витвицкая, К. М. Дурай-Но-
вакова, Е. Ю. Ибатуллина, Н. В. Кузьмина, В. А. Пономаренко, В. А. Сластенин и др.), каждая из 
которых представлена комплексом взаимозависимых и взаимообусловленных компонентов. 

Директивная установка на совершенствование воспитательной деятельности образова-
тельных организаций смещает фокус анализа понятия готовности педагога в плоскость реализа-
ции задач гражданско-патриотического воспитания. Вопросами готовности педагога к граждан-
ско-патриотическому воспитанию в условиях образовательного процесса занимались в рамках 
отдельных исследований Л. Н. Гавриленко, И. В. Герлах, М. Г. Домбровская, Н. А. Ермакова,  
А. М. Кузьмин, Т. М. Маслова, А. В. Рыбаков, М. С. Сидорина, Е. А. Сироткин, К. В. Шкуропий и 
многие другие. Понятие готовности к патриотическому воспитанию не имеет однозначного толко-
вания, поэтому вслед за А. В. Рыбаковым под профессиональной готовностью педагога к осущест-
влению гражданско-патриотического воспитания будем понимать наличие у него совокупности раз-
витых качеств патриота, положительных эмоций и осознанной мотивации к учебно-воспитательной 
деятельности, а также профессиональных умений и знаний, необходимых для патриотического вос-
питания обучающихся [10, с. 279]. Данный подход раскрывает разные стороны профессиональной 
подготовки педагога и ориентирует на определение структуры искомого феномена. 

Аналитический обзор соответствующих научных изысканий представляет различные ком-
бинации составных компонентов профессиональной готовности педагога. Большинство авто-
ров рассматривают трехкомпонентную структуру готовности педагога, выделяя мотивационный 
(эмоциональный), когнитивный (теоретический) и деятельностный (операционный) компоненты 
[7, 10, 11, 13 и др.]. Так, Т. М. Маслова выделяет три вида готовности педагога для организации 
патриотического воспитания: мотивационная готовность, когнитивная готовность, деятельност-
ная готовность [7, с. 73]. Другие исследователи, по сути, занимают аналогичную позицию, указы-
вая на личностную, содержательную и процессуальную готовность [11, с. 91]. 
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Л. Н. Гавриленко в своем исследовании проводит расширенный анализ различных под-
ходов к рассмотрению структуры готовности педагога в области патриотического воспитания, 
при этом отмечает, что в определении авторами совокупности компонентов профессиональной 
готовности практически не уделяется внимания ценностному аспекту в содержании искомого фе-
номена. Исходя из этого автор определяет готовность педагогов к патриотическому воспитанию 
как многомерное интегративное образование, включающее профессионально-когнитивный, мо-
тивационно-личностный, аксиологический и проектно-деятельностный компоненты [2, с. 10].

Анализ научных работ авторов [2; 7; 10; 11 и др.] позволил нам выделить следующие ком-
поненты готовности педагога к эффективной деятельности в области гражданско-патриотическо-
го воспитания обучающихся:

• когнитивный компонент (знания и представления о содержании деятельности, сред-
ствах решения профессиональных задач) предполагает достаточный объем норматив-
ных, психолого-педагогических, методических, исторических, культурологических 
знаний для реализации задач гражданско-патриотического воспитания;

• мотивационный компонент (профессионально значимые потребности и мотивы) опре-
деляет понимание исключительной важности своей роли в формировании граждан-
ской идентичности обучающихся и патриотическом воспитании, осознанную потреб-
ность в этой деятельности, желание профессионально совершенствоваться в данном 
направлении; 

• эмоциональный компонент (отношение к деятельности, самоанализ и самооценка) 
включает положительное эмоциональное отношение к гражданско-патриотическому 
воспитанию, глубокую убежденность в его необходимости, позволяет осознавать свои 
профессиональные дефициты и потребности в процессе профессиональной деятель-
ности, ответственность за ее результаты;

• деятельностный компонент (актуализация профессиональных знаний, опыт их примене-
ния на практике) отражает способность к реализации воспитательной деятельности, на-
выки использования базовых и специальных знаний в решении профессиональных задач;

• личностно-аксиологический компонент (профессиональные и гражданские ценност-
ные ориентации) ориентирует на признание патриотизма как ценности, осознание пе-
дагогом собственной гражданской идентичности, проявление активной жизненной и 
гражданской позиции.

Для определения состояния готовности педагогов дошкольного образования к реализации 
гражданско-патриотического воспитания в период с 3 по 10 апреля 2023 года был проведен элек-
тронный опрос с использованием гугл-формы. Значительная часть вопросов имела шкальный ха-
рактер и предполагала ранжирование вариантов ответов в рамках определенной шкалы с целью 
выявления наиболее выраженных проблем респондентов.

Предпринятый опрос показал, что значительная часть педагогов осведомлены о новых 
нормативных документах, определяющих совершенствование воспитательной работы в сфе-
ре дошкольного образования, хорошо ориентируются в их содержании, что, возможно, связано 
с директивной установкой на их выполнение. Вероятно, поэтому большинство респондентов  
(69 % – 85 чел.) полностью уверены в необходимости обновления работы по гражданско-патрио-
тическому воспитанию в современных условиях, вместе с тем, 23 % (29 чел.) не видят оснований 
для обновления деятельности педагога, 8 % (10 чел.). затрудняются что-то сказать по этому поводу.

При попытке определить с позиции педагогов наиболее проблемные зоны, требующие кор-
рекции с учетом новых стратегий образования, был предложен вопрос «В каком аспекте граждан-
ско-патриотического воспитания, на Ваш взгляд, требуется обновление?». В определении педаго-
гами степени значимости проблемных аспектов была использована 3-балльная шкала оценивания, 
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выявляющая степень значимости каждого показателя. Как показывает анализ результатов, педа-
гоги указывают на высокую (3 балла) значимость проблем улучшения материально-технического 
оснащения воспитательного процесса (72,6 % – 90 чел.), повышения методической подготовки 
педагога в сфере воспитания (44,4 % – 55 чел.), устранения формального характера воспитатель-
ных мероприятий (48,4 % – 60 чел.) По степени средней (2 балла) значимости лидируют позиции, 
указывающие на необходимость обновления технологий воспитательной деятельности (49,2 % – 
61 чел.), целей и содержания гражданско-патриотического воспитания (45,2 % – 56 чел.). 

В части исследования когнитивного компонента готовности педагога был предложен вопрос 
«Каких знаний Вам не хватает, чтобы осуществлять работу по гражданско-патриотическому вос-
питанию на высоком профессиональном уровне?». Степень своих потребностей педагогам также 
предлагалось оценить по 3-балльной шкале, где ответу «Потребность высокого уровня» присвоено 
3 балла, ответу «Потребность среднего уровня» – 2 балла, ответу «Такой потребности нет» – 1 балл. 
Анализ ответов показывает, что наиболее выраженно потребность к обновлению знаний определя-
ется в области эффективной организации процесса гражданско-патриотического воспитания. Так, 
необходимость расширения знаний об инновационных формах и методах работы с детьми по граж-
данско-патриотическому воспитанию 46 % (57 чел.) педагогов отметили как потребность высокого 
уровня и еще 39 % (48 чел.) – как потребность среднего уровня. Это означает, что в совокупности  
85 % опрошенных испытывают определенные дефициты в аспекте когнитивной готовности. Сред-
ний балл значимости данной позиции составил 2,48 по 3-балльной шкале. 

Значительная часть педагогов также указали на необходимость пополнения своих знаний 
о методике гражданско-патриотического воспитания детей разного дошкольного возраста. Сред-
ний показатель данного вида потребности составил 2,30 по 3-балльной шкале. Так, 37 % (42 чел.) 
респондентов определили эту область знаний как потребность высокого уровня и 46 % (52 чел.) 
– как потребность среднего уровня, что по совокупному результату означает, что 83 % педагогов 
имеют необходимость коррекции этого аспекта готовности.

Относительно более низкую потребность педагоги испытывают в расширении знаний об 
истории России, культуре разных народов, культурно-историческом наследии города, края, стра-
ны (средний балл значимости – 1,99 по 3-балльной шкале) и о современных требованиях к зада-
чам и содержанию гражданско-патриотического воспитания дошкольников (средний балл значи-
мости – 2,12 по 3-балльной шкале).

Исследование мотивационного компонента готовности предполагало выявление понима-
ния педагогами важности своей деятельности в воспитании основ патриотизма и гражданствен-
ности детей, осознанной потребности в ее реализации. На вопрос «Считаете ли Вы, что работа 
по гражданско-патриотическому воспитанию является первостепенной обязанностью каждого 
педагога?», 81 % (100 чел.) опрошенных ответили утвердительно. Вместе с тем 17 % (21 чел.) 
респондентов отвели приоритетное место семейному воспитанию в этом вопросе, а 2,5 % (3 чел.) 
вообще не считают данное направление особо важным в содержании своей работы. 

При оценке педагогами роли различных социальных институтов в формировании граждан-
ско-патриотической позиции личности только 12 % (15 чел.) отводят ведущую роль в решении этой 
задачи образовательным организациям. Подавляющее большинство (61 % – 76 чел.) указывают на 
доминирующее влияние семьи, 18 % (22 чел.) отводят определяющее значение руководству страны, 
6,5 % (8 чел.) – СМИ, 2,4 % (3 чел.) – политическим партиям. Безусловно, семья обладает мощным 
естественным потенциалом в гражданско-патриотическом воспитании личности, в которой начина-
ется усвоение традиционных ценностей. Однако тот факт, что значительная часть педагогов указы-
вает на исключительную приоритетность семьи в процессе воспитания гражданско-патриотической 
позиции личности, можно интерпретировать как сниженное понимание значимости своей профес-
сиональной роли в этом вопросе. Возможно, в связи с этим 44 % (55 чел.) педагогов считают, что 
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гражданско-патриотическое воспитание достаточно проводить по мере необходимости, и только 54 
% (67 чел.) считают, что данную работу требуется осуществлять ежедневно. Следовательно, не все 
педагоги отводят центральное место в практике своей работы данному направлению, что естествен-
ным образом снижает их ответственность за полученный результат.

Для определения профессиональных дефицитов в практическом компоненте готовности 
педагога в качестве идеальной модели компетенций был использован профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изм. от 05.08.2016). Професси-
ональные затруднения в практическом компоненте рассматривались в системе реализации трудо-
вой общепедагогической функции «Воспитательная деятельность». Каждое трудовое действие, 
заявленное в стандарте, получило средний балл значимости по 3-балльной шкале (табл.).

Таблица 
Оценка педагогами потребностей при реализации трудовой функции «Воспитательная деятель-

ность» / Teachers' assessment of needs in the implementation of the labor function «Educational activity»

Трудовые действия
Потребность 

высокого уровня 
(3 балла)

Потребность 
среднего уровня 

(2 балла)

Потребность 
низкого уровня  

(1 балл)

Средний балл 
значимости 

по 3-балльной 
шкале

Реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов воспи-
тательной работы

45,2 51,1 3,2 2,42

Проектирование и реализация воспита-
тельных программ 44,4 53,2 2,4 2,42

Реализация воспитательных возмож-
ностей различных видов деятельности 
ребенка

51,6 46,0 2,4 2,49

Создание, поддержание уклада, атмос-
феры и традиций жизни образователь-
ной организации

50,8 44,4 4,8 2,46

Формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в услови-
ях современного мира

54,1 43,5 2,4 2,52

Формирование толерантности и 
навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде

48,4 47,6 4,0 2,44

Использование конструктивных воспи-
тательных усилий родителей 43,5 51,6 4,8 2,39

Среднее значение дефицитов и средний 
балл значимости по всем действиям 48,3 48,2 3,4 2,5

Анализ результатов опроса показывает, что у подавляющего большинства опрошенных 
по всем заявленным трудовым действиям существует высокая и средняя степень потребностей. 
Средний балл значимости составляет 2,5 по 3-балльной шкале. Высокий уровень потребности в 
наращивании компетенций имеют 48,3 % респондентов, средний уровень – 48,2 %. Таким обра-
зом, в совокупном результате 96,5 % опрошенных имеют выраженную потребность в наращива-
нии собственных трудовых действий в рамках трудовой функции «Воспитательная деятельность». 

Следует отметить, что самый высокий уровень потребности в представленном переч-
не определяется по трудовому действию «Формирование гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях современного мира» (2,52 балла), что указывает на целесообраз-
ность данного исследования. Помимо этого, при оценке степени владения трудовыми действиями  



185

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

в рамках реализации задач гражданско-патриотического воспитания детей педагоги испытывают 
потребность высокого уровня в наращивании следующих действий: «Реализация воспитательных 
возможностей различных видов деятельности ребенка» (2,49 балла), «Создание, поддержание 
уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации» (2,46 баллов), «Реализация 
современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы» (2,42 балла), 
«Проектирование и реализация воспитательных программ» (2,42 балла).

При выявлении личностно-ценностных ориентаций педагогов в контексте нашего исследо-
вания подавляющее большинство опрошенных гордятся своим гражданством (96 % – 119 чел.), 
выражают беспокойство за судьбу России и последующих поколений (92,7 % – 115 чел.). Значи-
тельная часть респондентов связывают проявление собственной гражданской позиции с обрете-
нием своего места в профессии, необходимостью трудиться на благо Отечества (58,9 % – 73 чел.). 
Сформированную собственную гражданскую идентичность и патриотизм большинство опрошен-
ных (84 % – 104 чел.) считают важным фактором успешной реализации патриотического воспи-
тания обучающихся. 

Заключение / Conclusion. Системные изменения, связанные с наращиванием воспита-
тельного потенциала деятельности образовательных организаций, выводят задачу подготовки 
педагога к этой работе в ранг приоритетных. В теоретической части исследования на основании 
анализа научных работ ведущих специалистов по исследуемой проблеме автором статьи предло-
жены структурные компоненты готовности педагога к гражданско-патриотическому воспитанию. 
Выделение данных составляющих позволило осуществить исследование актуального состояния 
готовности педагогов к реализации задач гражданско-патриотического воспитания на примере ре-
гиональной системы дошкольного образования Ставропольского края. Результаты эмпирической 
части исследования позволяют сделать ряд выводов, определяющих проблемное поле професси-
ональной деятельности педагогов по изучаемому направлению.

1. Практика реализации императивной установки на усиление акцентов гражданско-па-
триотического воспитания связана с определенными сложностями в деятельности 
педагогов. На основе проведенного опроса выявлен круг типичных проблем, среди 
которых высокую значимость в оценках респондентов получили вопросы материаль-
но-технического оснащения воспитательного процесса, повышения методической 
подготовки педагога в сфере воспитания, устранения формального характера воспита-
тельных мероприятий.

2. Ориентированные на совершенствование воспитательного процесса, педагоги отмеча-
ют потребность в наращивании компетенций по организации процесса гражданско-па-
триотического воспитания, расширения знаний об инновационных формах и методах 
воспитательной работы, методике гражданско-патриотического воспитания детей до-
школьного возраста.

3. Подавляющее большинство педагогов признают важность проблемы воспитания ос-
нов гражданственности и патриотизма, вместе с тем в полученных ответах отмечаются 
признаки недостаточности их мотивационной готовности, сниженное осознание роли 
собственной профессиональной деятельности в решении данной задачи.

4. Оценка педагогами своих профессиональных дефицитов в рамках трудовой функции 
«Воспитательная деятельность» на основе профессионального стандарта указывает на 
высокую потребность наращивания компетенций по трудовым действиям, связанным 
с формированием гражданской позиции обучающихся в условиях современного мира, 
использованием воспитательных возможностей разных видов деятельности детей, ре-
ализацией современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитания в 
условиях педагогического процесса.
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5. Большинство респондентов выделяют личностно-ценностный аспект подготовки в 
качестве ключевого фактора успешной реализации задач гражданско-патриотической 
направленности, а проявление своей гражданской позиции связывают с эффективной 
профессиональной самореализацией.

На основе полученных результатов имеется очевидная необходимость совершенствования 
профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования к реализации гражданско-па-
триотического воспитания с учетом выявленных проблем и дефицитов. Результаты проведенного 
исследования могут служить основанием для поиска рациональных решений в нивелировании 
имеющихся затруднений педагогов указанной категории, удовлетворении их образовательных 
потребностей. Полученные выводы могут быть использованы в области разработки содержания 
программ дополнительного профессионального образования с включением модулей по организа-
ции гражданско-патриотического воспитания детей, повышения квалификации педагогов в рам-
ках адресной модели. 
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5.8.7. Методология и технология профессионального образования
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Аннотация. Введение. Перед высшими учебными заведениями стоит задача по формированию специалиста совре-
менности, который обладает не только профессиональными званиями и умениями, но и владеет, по меньшей мере, одним 
иностранным языком. Профессиональные иноязычные умения необходимы для взаимодействия с иностранными коллегами, 
работы с научно-технической литературой, патентами, мануалами, характеристиками, инструкциями и т. п. Для фор-
мирования профессиональных иноязычных умений обучающихся технического вуза необходим чёткий план с определённым 
набором (комплексом) упражнений, направленных на формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Так как 
половина учебного времени выделяется на самостоятельное обучение, то данный комплекс должен быть также ориентиро-
ван на самостоятельное выполнение как дома, так и в аудитории. Цель. Выделение комплекса упражнений для формирования 
профессиональных иноязычных умений обучающихся технического профиля. Материалы и методы. Для проведения иссле-
дования использовались теоретические (контент-анализ литературы по теме исследования, обобщение, систематизация) 
и эмпирические (опрос, анкетирование, тестирование, собеседование) методы исследования. Результаты и обсуждение.  
В исследовании представлены результаты педагогического эксперимента с целью проверки эффективности разработанного 
комплекса упражнений. Отличительная особенность данного исследования состоит в том, что предложен структуриро-
ванный подход к процессу формирования профессиональных иноязычных умений обучающихся технического вуза. Данный 
подход позволяет повысить эффективность обучения, систематизировать работу преподавателя и обучающихся. Заклю-
чение. Представленный комплекс упражнений для формирования профессиональных иноязычных умений обучающихся тех-
нического профиля позволяет наиболее эффективно и в более краткий срок сформировать иноязычные коммуникативные 
компетенции обучающихся.
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Annotation. Introduction. Higher educational institutions are faced with the task of forming a modern specialist who has not 
only professional titles and skills, but also speaks at least one foreign language. Professional foreign language skills are necessary for 
interaction with foreign colleagues, for working with scientific and technical literature, patents, manuals, characteristics, instructions, 
etc. For the formation of professional foreign language skills of students of a technical university, a clear plan with a certain set 
(complex) of exercises aimed at the formation of students' communicative competence is necessary. Since half of the study time is 
allocated for independent study, this complex should also be focused on independent performance both at home and in the classroom. 
Goal. Allocation of a set of exercises for the formation of professional foreign language skills of technical profile students. Materials 
and methods. Theoretical and empirical research methods were used to conduct the study. Results and discussion. The study presents 
the results of a pedagogical experiment to test the effectiveness of the developed set of exercises. A distinctive feature of this study is 
that a structured approach to the process of formation of professional foreign language skills of students of a technical university is 
proposed. This approach makes it possible to increase the effectiveness of training, systematize the work of the teacher and students. 
Conclusion. The presented set of exercises for the formation of professional foreign language skills of students of a technical profile 
allows the most effective and in a shorter period to form foreign language communicative competencies of students.
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Введение / Introduction. Одной из основных задач современной системы образования явля-
ется выполнение социального заказа на подготовку специалистов, обладающих профессиональной 
компетенцией [1]. Таковыми, как правило, являются глубоко информированные в своей профес-
сиональной области выпускники, постоянно познающие и демонстрирующие информационную 
культуру высокого уровня, в том числе в области изучения и использования иностранного языка [2].

В программе ФГОС ВО по иностранным языкам в техническом вузе прописывается владе-
ние иностранным языком студентами любого направления подготовки [3]. 

Г. А. Иванова, И. Л. Колесникова, Т. Ю. Полякова, Г. В. Рогова, И. Г. Рубо, Т. С. Серова,  
С. К. Фоломкина и др. авторы занимались вопросами в области обучения иноязычному общению.

Для формирования профессиональных иноязычных умений обучающихся технического 
вуза был разработан комплекс упражнений в учебном пособии «Практический курс английского 
языка для инженерных специальностей. Часть 1» [4].

Что же такое «упражнение»? Под упражнением понимается многократное выполнение 
учебных действий, организованных в академических условиях с постепенным усложнением 
учебного материала и степени самостоятельности учащихся [5]. Упражнение является основной 
практической единицей обучения иностранному языку, поскольку сформировать навык можно 
только в процессе повторяющихся действий и операций и их постепенной автоматизации [6]. 

Следует отметить, что в отечественной методике существует огромное количество работ, 
посвященных проблеме создания систем и комплексов упражнений для обучения чтению на ино-
странном языке (Н. В. Барышников, Б. А. Лапидус, Г. В. Рогова, Т. С. Серова, С. К. Фоломкина и др.). 
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Базовыми принципами хорошей коммуникации считаются: четкость, полнота информации, 
краткость, конструктивность, точность и вежливость [7].

Главным условием обучения иноязычному профессиональному общению является нали-
чие лингвистической, коммуникативной, психологической, культурологической составляющих, 
причем межкультурная коммуникативная компетенция наиболее важна, поскольку обеспечивает 
достижение целей общения представителей разных стран.

Формирование профессиональных иноязычных умений обучающихся технического вуза 
должно проходить в три этапа: 

1)  рецептивно-репродуктивный; 
2)  репродуктивно-продуктивный;
3)  продуктивный.
Перечислим этапы практического занятия.
I. Предпросмотровый этап. Подготовка к просмотру на основе раздаточного материала 

с заданиями. Происходит подготовка к погружению в иноязычную среду общения.
II.  Этап просмотра. Даётся краткое описание видео в одном предложении, студенты чи-

тают его, переводят, обсуждают вместе с преподавателем. На данном этапе проходит 
просмотр видео (3-4 минут). Далее выполняется ряд упражнений на проверку усвое-
ния материала.

III.  Послепросмотровый этап. Выполнение упражнений на развитие навыков профессио-
нальных иноязычных умений [8].

На основе представленных требований была разработана и предложена структура комплек-
са упражнений.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Для проведения 
исследования использовались следующие методы:

• теоретические: анализ и интерпретация философской, психолого-педагогической 
и научно-методической литературы с целью подготовки комплекса упражнений для 
проведения исследования; изучение психологических и педагогических диагностик, 
раскрывающих сущность учебно-воспитательного процесса и способствующих фор-
мированию профессиональных иноязычных умений обучающихся технического вуза; 
обобщение и оценка передового практического опыта, накопленного в материалах оте-
чественных и зарубежных методик преподавания иностранных языков;

• эмпирические: используемые (опрос, анкетирование, тестирование, собеседование) 
для формирования комплекса упражнений; наблюдение за учебным процессом с целью 
выявления факторов, влияющих на формирование комплекса упражнений.

Итак, рассмотрим примеры упражнений, разработанных к каждому этапу с точки зрения 
требований, предъявляемых к упражнениям для формирования иноязычных речевых навыков и 
умений. 

 ► Первый этап. 
Пример 1. Цель упражнения: развитие навыков чтения и произношения иноязычных слов. 

Упражнение выполняется индивидуально – обучающиеся читают вслух.
Пример 2. Цель упражнения: развитие навыков произношения и говорения на иностранном 

языке. Упражнение выполняется индивидуально – обучающиеся читают вслух.
Пример 3. Цель упражнения: развитие навыков произношения и говорения на иностранном 

языке. Упражнение выполняется индивидуально – обучающиеся отвечают на вопросы, помогая 
друг другу.
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Рис. 1. Пример упражнений 1 этапа / Example of stage 1 exercises

 ► Второй этап.
Пример 1. Цель упражнения: развитие грамматических навыков. Упражнение выполняется 

индивидуально – обучающиеся выполняют упражнения в тетрадях, затем показывают препода-
вателю.

Пример 2. Цель упражнения: развитие грамматических навыков. Упражнение выполняется 
индивидуально – обучающиеся выполняют упражнения в тетрадях, затем показывают препода-
вателю.

 
Рис. 2. Примеры текущего контроля грамматических знаний / 

Examples of the current control of grammatical knowledge

Пример 3. Цель упражнений: формирование и развитие навыков аудирования. Упражнения 
выполняются индивидуально-обучающиеся выполняют упражнения в тетрадях, затем преподава-
тель их проверяет.
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Рис. 3. Методы работы с видеороликами по профессиональной направленности / 
Methods of working with professional-oriented videos

Пример 4. Цель упражнения: просмотр видео. Упражнение выполняется в группе. Обучаю-
щиеся смотрят видеоролик (не более 2 раз).

Рис. 4. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения / 
Audiolingual and audiovisual teaching methods

 ► Третий этап.
Пример 1, 2, 3. Цель упражнения: развитие навыков профессионального иноязычного об-

щения. Упражнения выполняются индивидуально – обучающиеся отвечают на вопросы и выпол-
няют задания.
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Рис. 5. Упражнения с применением монологических и диалогических методов обучения иностранному 
языку / Exercises using monological and dialogical methods of teaching a foreign language

Пример 4. Цель упражнения: развитие навыков профессионального иноязычного общения 
в группе. Упражнение выполняется в группе – обучающиеся делятся на команды и подготавлива-
ют речь в соответствии с заданием.

Рис. 6. Упражнение-полилог / Exercise-polylogue

Пример 5. Цель упражнения: развитие навыков проектной деятельности. Упражнение вы-
полняется в группе – обучающиеся выполняют проектное задание в соответствии с заданием.
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Рис. 7. Примеры упражнений, направленных на формирование навыков проектной деятельности / 
Examples of exercises aimed at developing project activity skills

Далее приведём примеры дидактических средств обучения иностранному языку.
I. Упражнения для закрепления языкового материала
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II. Учебно-речевые ситуации

III. Индивидуальные задания.



197

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

IV. Естественные речевые ситуации.

V. Тренировочные упражнения.
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VI. Перевод научно-технических текстов.
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VII. Производственные речевые ситуации.
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Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. С це-
лью проверки эффективности разработанного комплекса упражнений в ЧВВМУ в 2021 / 2022 
учебном году был проведен педагогический эксперимент с 48 обучающимися гражданского фа-
культета радиотехники и информационной безопасности (РиИБ): 24 чел. в экспериментальной 
группе респондентов, непосредственно подвергающаяся воздействию в процессе данного иссле-
дования, и 24 чел. в контрольной группе, которая помещается в те же условия, но испытуемые в 
ней не подвергаются экспериментальному воздействию.

На первом этапе эксперимента, который проходил с сентября по декабрь 2021 года, изу-
чались условия и возможности его организации; анализировалась научная литература по теме 
исследования; изучались нормативно-правовые документы, программы и тематические планы 
по дисциплине «Иностранный язык»; разрабатывалась программа эксперимента; выявлялся ис-
ходной уровень знаний обучающихся по данным дисциплинам (языковая и профессиональная 
компетенции). В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом [9], 
были выявлены уровни иноязычной компетенции, с помощью которых происходили контроль, 
коррегирование и оценивание (см. табл. 1).

Таблица 1 
Уровни владения обучающимися технического профиля профессиональной коммуникацией 

на иностранном языке / The levels of proficiency of technical students in professional 
communication in a foreign language
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Для выявления исходного уровня владения профессиональной коммуникацией на англий-
ском языке после получения среднего образования был проведен контроль интегративных зна-
ний. Он проводился в форме комплексной работы, состоящей из заданий по разделам «Чтение», 
«Лексика и Грамматика», «Говорение» и «Письмо» (см. рис.1).

  

Рис. 8. Фрагмент комплексной работы по дисциплине «Иностранный язык» для определения начального 
уровня владения профессиональной коммуникацией обучающихся 1-го курса (входной контроль) /  
A fragment of a comprehensive work on the discipline «Foreign language» to determine the initial level of 

proficiency in professional communication of 1st-year students (entrance control)
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Результаты входного контроля представлены в таблице 2.
Таблица 2 

Уровни владения обучающимися технического профиля профессиональной коммуникацией 
на иностранном языке в экспериментальной и контрольных группах после выполнения
комплексной работы (количество человек) / The levels of proficiency of technical students 

in professional communication in a foreign language in experimental and control groups 
after performing complex work (number of people)

Уровень Экспериментальная группа Контрольные группы

Высокий 4 2

Средний 7 7

Низкий 15 15

Анкетный опрос по выявлению степени мотивированности обучающихся к изучению ино-
странного языка показал ее низкий уровень (см. табл. 3).

Таблица 3 
Уровень мотивации к изучению электротехники и иностранного языка (количество человек) / 

The level of motivation to study electrical engineering and a foreign language (number of people)

Уровень Экспериментальная группа Контрольные группы

Высокий 5 5

Средний 7 8

Низкий 14 13

Далее с обучающимися экспериментальной группы проводились занятия, на которых при-
менялся комплекс упражнений для формирования профессиональных иноязычных умений обу-
чающихся технического вуза.

В конце формирующего эксперимента был проведён контрольный срез с целью определе-
ния результатов внедрения разработанного авторского комплекса, который показал, что:

1) с точки зрения их профессионализма значительно повысились мотивация и интерес об-
учающихся экспериментальной группы к изучению дисциплин «Иностранный язык», 
повысился средний балл успеваемости обучающихся;

2) повысился уровень профессиональных знаний обучающихся, которые они приобрели 
на занятиях по дисциплине «Иностранный язык».

Результаты анализа успеваемости обучающихся за 2021 / 2022 уч. год факультета РТиИБ 
представлены в таблице 4.

Таблица 4 
Анализ успеваемости обучающихся за 2021 / 2022 уч. год. Факультет РТиИБ

№ п/п Уровень Экспериментальная группа Контрольные группы

1. Высокий 13 5

2. Средний 7 7

3. Низкий 4 12 

Результаты по уровню профессиональных иноязычных знаний представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Уровни по владению профессиональными знаниями на иностранном языке (количество человек) / 

Levels of mastering professional knowledge in a foreign language (number of people)

Специальность
Класс  

(количество 
студентов)

«5» «4» «3» «2»
Средний балл по классам

Средний балл по 
специальностям5-балльная 

шкала 
100-балльная 

шкала

РТС

716 7 6 2 - 4,3 87

4,03 (77,2)

726 4 3 2 - 4,2 79,4
736 1 3 - - 4,3 78,8
730 5 15 3 - 4,0 77
731 6 18 3 - 4,1 77,2
767 - 5 3 - 3,6 71,3
757 - 4 3 - 3,6 70,7

Результаты по уровню мотивации представлены в таблице 6.
Таблица 6  

Уровень мотивации к изучению электротехники и иностранного языка (количество человек) /  
The level of motivation to study electrical engineering and a foreign language (number of people)

№ п/п Уровень Экспериментальная группа Контрольные группы

1. Высокий 9 5

2. Средний 10 7

3. Низкий 5 12

В качестве принципа обучения межпредметные связи имеют всеобщий характер и обеспе-
чивают реализацию дидактических принципов системности, научности, активности, сознатель-
ности, наглядности и индивидуального подхода. В результате проведенного нами эксперимента 
можно утверждать, что качество освоения содержания образования по электротехнике и англий-
скому языку можно повысить, если:

• познавательная деятельность будет осуществляться в условиях межпредметных связей;
• использовать в изучении иностранного языка основы электротехнических знаний как 

интегративную составляющую, обеспечивающую повышение качества знаний;
• разработать и использовать в учебном процессе методы развития творческих и иссле-

довательских способностей обучающихся путём решения лабораторных заданий.
Итак, цель статьи – представить результаты педагогического исследования по повышению 

эффективности обучения в техническом вузе через межпредметные связи электротехники и ан-
глийского языка – достигнута.

Содержание высшего технического образования выходит на качественно высокий уровень при 
условии комплексного использования межпредметных связей в процессе профессионального обучения.

Заключение / Conclusion. Предложенный в статье структурированный подход к процессу 
формирования профессиональных иноязычных умений обучающихся технического вуза позволя-
ет организовать подготовительную деятельность обучающихся таким образом, чтобы они смогли 
реализовать свои профессиональные коммуникативные умения на максимально высоком уровне. 

Каждый из трех рассматриваемых этапов подготовки коррелирует с соответствующими 
видами заданий и упражнений, выполнение которых стимулирует развитие определенного спек-
тра умений и навыков необходимых для формирования профессиональной коммуникации на 
иностранном языке, тем самым обеспечивая высокий уровень конкурентоспособности будущего 
специалиста.
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5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
Научная статья
УДК 37.1; 371.3; 378.1
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ПРОГРАммНО-мЕТОДОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ 
КУРСОВ ДПО: ИДЕИ, ПРОБЛЕмЫ, мОНИТОРИНГ 
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Аннотация. Введение. В статье определены возможности моделирования и использования программно-методо-
логического обеспечения курсов ДПО. Уточнены определения, непосредственно связанные с процессом и продуктами теоре-
тизации программно-методологического обеспечения курсов ДПО. Цель. Исследование и уточнение, теоретизация и моде-
лирование программно-методологического обеспечения курсов ДПО. Материалы и методы. Методами изучения и описания 
выделенного направления научного поиска и научного исследования определены педагогическое и профессиональное модели-
рование, научная теоретизация, технологизация педагогических процессов и анализ качества выделяемых педагогических 
явлений и уточняемых научно-педагогических перспектив. Результаты и обсуждение. Идеи теоретизации и моделирования 
программно-методологического обеспечения курсов ДПО определяются в плоскостях классического и инновационного поис-
ка, решения задач и проблем непрерывного образования. Целостность и уникальность выделяемых идей программно-мето-
дологического обеспечения курсов ДПО отражают современную идеологию разработки и использования программно-мето-
дологического обеспечения курсов ДПО. Универсальность идей теоретизации и технологизации педагогических процессов 
позволяют выделить и обосновать в своевременном уточнении проблемы моделирования и использования программно-ме-
тодологического обеспечения курсов ДПО как системы смыслов и противоречий, гарантирующих в решении и оптимизации 
составляющих целостное развитие и личности, и среды; модели программно-методологического обеспечения курсов ДПО 
как идеализируемые ресурсы, фасилитирующие в объективизации потребностей решение всех дидактических и научно-пе-
дагогических задач (иллюстрация, изучение, уточнение, дополнение, модификация и пр.); принципы создания и реализации 
программно-методологического обеспечения курсов ДПО как системы ценностей и смыслов теоретизации и технологизации 
описываемого педагогического процесса и педагогического явления; педагогические условия повышения качества моделиро-
вания и использования программно-методологического обеспечения курсов ДПО как кейс-модели, вариативно определяющие 
и реализующие уровневые возможности развития личности и теоретизируемого педагогического процесса. Заключение. 
Выстраивая перспективы теоретизации и реализации идей повышения качества моделирования и использования программ-
но-методологического обеспечения курсов ДПО, можно выделить в интегративном представлении направленности и пер-
спективности достижений личности три типа решения теоретизируемых в работе профессионально-педагогических задач 
(алгоритмический, креативно-стимульный и инновационно-перспективный).

Ключевые слова: теоретизация, программно-методологическое обеспечение, ДПО, идеи, проблемы, мониторинг, 
педагогические условия.
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Введение / Introduction. Возможности моделирования и использования программно-ме-
тодологического обеспечения курсов ДПО определяются активно разрабатываемым ресурсом и 
уникальным механизмом функционирования современного непрерывного образования, отражаю-
щего потребности личности и общества в системном обобщении возможностей социализации и 
самореализации, установления и уточнения связей развития и сотрудничества, соотнесения усло-
вий и моделей реализации идей персонифицированного и продуктивно-деятельностного подхо-
дов, определения идей и педагогических возможностей обеспечения качества решения задач раз-
вития и управления в возрастосообразном и профессиональном становлении и самоактуализации.

Согласованность теории и практики в уточнении продуктов и систем теоретизации про-
граммно-методологического обеспечения курсов ДПО может быть выделена из следующих со-
ставляющих научного познания и обеспечения целостности продуктов современной науки и об-
разования:
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• научно-исследовательская и научно-образовательная деятельность [3, 4, 7, 13, 14, 22, 26, 
27], которые определяются механизмами и продуктами целостного представления идей 
и проблем объективизации условий персонифицированного и коллективного уточнения 
условий успешности и продуктивности решения задач определенного типа и класса в воз-
растосообразном и профессиональном становлении и самовыражении, самосовершен-
ствовании и самопрезентации, самоактуализации и самосовершенствовании; перспек-
тивность использования основ современной науки в области педагогики и непрерывного 
образования оправдана развитием социального знания в системном представлении усло-
вий развития и самосохранения ценностей и смыслов культуры и гуманизма, здоровья и 
антропологически обусловленных отношений и технологий самоорганизации качества 
развития и управления уровнем достижений личности и общества;

• проектная деятельность в возрастосообразном и профессиональном уточнений усло-
вий успешности личности [2, 9, 11, 22, 23, 24, 25], раскрывающая системное согла-
сование составляющих «хочу, могу, надо, есть» в уникальном понимании природы и 
направленности реализации условий выбора; методическая основа теоретизации про-
цесса разработки проектов в современном непрерывном образовании обусловлена из-
менениями, создающими поле смыслов и приоритетов продуктивного решения задач 
развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности;

• социальное знание и социализация, самореализация и самоактуализация личности в 
модели дополнительного образования [2, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27], рас-
крывающие основы и связи соотнесения выделяемых проблем и задач социализации 
и самостоятельного построения моделей развития в социуме в системном представле-
нии необходимости мониторинга и контроля качества усвоения идей гуманизма и толе-
рантности, здоровьесбережения и мобильности, креативности и корректности выбора 
оптимального решения задач социального и научного поиска, научного и научно-педа-
гогического исследования;

• теоретизация и научное исследование [1, 7, 10, 13, 14, 21, 22, 26], которыми определяются 
конструкты и модели современной теории педагогики как основа интегративного пред-
ставления и решения задач обеспечения качества развития личности в среде и деятельно-
сти; к такого рода продуктам относят педагогические и организационно-педагогические 
условия, концепции и системы обобщения опыта успешных решений задач персонифика-
ции и индивидуализации развития личности в возрастосообразной и профессиональной 
деятельности, согласования и коррекции составляющих педагогических процессов, опре-
деляющих целостность идей развития личности в среде и деятельности и пр.;

• конструкты современной педагогики в структуре моделирования и теоретизации от-
ряжают уровневые изменения в уточнении определений, уровневых моделей и педа-
гогических условий, системно согласовывающих универсальность идей системного 
представления и решения задач развития и управления качеством развития личности и 
организации [1, 10, 13, 17, 18, 19, 22, 26, 27];

• особенности мониторинга как педагогической технологии [19], объективно отражаю-
щиеся в идеях и идеологии теоретизации и технологизации явления основы интегра-
тивного представления и решения задач развития личности в системе непрерывного 
образования; мониторинг рассматривается с процессуально-технологической стороны 
теоретизируемого способа объективного представления научных данных и процессов 
в обобщении опыта успешного использования научного знания в личной и коллектив-
ной практике сотрудничества и самовыражения, самоактуализации и самопрезента-
ции, самоопределения и самосохранения;
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• методология современной науки [7, 8, 12, 16, 20] в выборе условий и возможностей 
обобщения опыта теоретизации и технологизации результатов эффективного решения 
задач научного поиска и научного исследования, в целом уточняющая согласованность 
и синхронность микро-, мезо- и макроуровневого представления идей и задач теоре-
тизируемого педагогического процесса в уникальной форме обобщения смыслов и по-
ложений современной философии о качестве и синхронности обеспечения единства 
теории и практики решения задач науки и обеспечения надлежащего уровня наукосо-
образных способов преставления идей и смыслов научного мировоззрения в целост-
ном признании возможностей науки как способа и механизма отображения объектив-
ной реальности в развитии общества и жизнедеятельности личности;

• уровневое чтение в контексте смыслового [21] и системного использования возможно-
стей первичной и вторичной обработки данных, позволяющее сфокусировать внима-
ние на культурологическом аспекте теоретизации идей формирования самостоятель-
ности, продуктивности и мобильности развития личности в среде и деятельности;

• дополнительное образование в спектре ресурсов и идей современной научно-педаго-
гической мысли [1–27], являющееся уникальным явлением и продуктом самооргани-
зации качества формируемых смыслов и потребностей личности в поддержании необ-
ходимого уровня продуктивности и конкурентоспособности.

Целью работы стало обобщение опыта теоретизации и научного поиска в системе модели-
рования и реализации программно-методологического обеспечения курсов ДПО.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Особенности 
теоретизации разработки и использования программно-методологического обеспечения курсов 
ДПО определяются через идеи и смыслы линейного и нелинейного представления и решения 
задач современного научного поиска и научного познания.

Программно-методологическое обеспечение курсов ДПО в структуре выбора и уточнения 
составляющих научного знания конкретизирует возможность создания педагогических средств и 
инноваций, в системе иллюстрирующих уровень развития педагогической мысли в области раз-
работки и активного использования дополнительного образования и реализации конкретного це-
леполагания современного развития личности с учетом интересов и потребностей внутреннего 
(личного) и внешнего (средового) генеза.

Методами изучения и описания составляющих программно-методологического обеспе-
чения курсов ДПО определены педагогическое и профессиональное моделирование, научная 
теоретизация, технологизация педагогических процессов и анализ качества выделяемых в ходе 
научной и педагогической деятельности составляющих педагогических явлений и уточняемых 
научно-педагогических перспектив.

Продуктами теоретизации программно-методологического обеспечения курсов ДПО стали 
определения, проблемы моделирования и использования программно-методологического обеспе-
чения курсов ДПО, модели программно-методологического обеспечения курсов ДПО, принципы 
создания и реализации программно-методологического обеспечения курсов ДПО, идеи и идеоло-
гия моделирования и использования программно-методологического обеспечения курсов ДПО, 
педагогические условия повышения качества моделирования и использования программно-мето-
дологического обеспечения курсов ДПО.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Ус-
ловия выбора оптимальных возможностей постановки и решения задач теоретизации и техно-
логизации программно-методологического обеспечения курсов ДПО определяются в системном 
представлении проблем (противоречий, несогласований, несоответствий и пр.) и практик опти-
мального решения выделенных проблем в системе непрерывного образования и выбора науко-
обусловленных отношений основой интегративного решения задач современной педагогики как 
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науки. Определяя и уточняя понятийный аппарат современной педагогики, система наукообу-
словленных представлений о развитии педагогических процессов обогащается за счет целостного 
анализа и всестороннего представления всех граней изучаемого явления в иерархии доминирую-
щих и инновационных моделей научного поиска и теоретизации. 

Программно-методологическое обеспечение курсов ДПО – система объективного пред-
ставления составляющих и идей теоретизации и технологизации философско-деятельностных, 
структурно-содержательных и организационно-деловых способов выбора оптимальных ресурсов 
и возможностей развития личности в системе дополнительного профессионального образования 
как одной из ступеней непрерывного образования.

Теоретизация программно-методологического обеспечения курсов ДПО – процесс создания 
(разработки) и уточнения общей теории или моделей, отражающих универсальность и частнопред-
метность представления и решения проблем развития личности в системе изучения курсов допол-
нительного профессионального образования как одной из ступеней непрерывного образования.

Идеи теоретизации и моделирования программно-методологического обеспечения курсов 
ДПО могут быть выделены и определены в плоскостях классического и инновационного поиска 
и решения задач и проблем непрерывного образования.

Идеи теоретизации и моделирования программно-методологического обеспечения курсов 
ДПО – ценностно-смысловые способы обобщения и теоретизации, реализации и уточнения усло-
вий и возможностей развития личности через структурно-содержательное и технолого-функци-
ональное рассмотрение основ, средств и механизмов реализуемых программ в системе дополни-
тельного профессионального образования.

Идеи теоретизации и моделирования программно-методологического обеспечения курсов ДПО:
• идея согласованности и перспективности обобщения опыта теоретизации и моделиро-

вания программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• идея целостности и системности представления составляющих процессов теоретиза-

ции и моделирования программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• идея гибкости и мобильности в управлении качеством и уточнении условий и моделей 

теоретизации и реализации программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• идея уровневого представления основ теоретизации педагогических процессов в уточ-

нении условий успешности и продуктивности личности в возрастосообразной и про-
фессиональной деятельности;

• идея гуманистической целесообразности в уточнении условий успешности и мобиль-
ности в использовании адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного и 
креативно-продуктивного подходов;

• идея надежности, достоверности, объективности и валидности получаемых результа-
тов анализа теоретизации и моделирования программно-методологического обеспече-
ния курсов ДПО;

• идея обеспечения качества и корректности выделяемых составляющих и механизмов 
здоровьеформирующего мышления в персонифицированном решении задач «хочу, 
могу, надо, есть»;

• идея учета системы ограничений и предпочтений в выборе направления и условий це-
лостности реализации основ развития личности в среде и деятельности;

• идея непрерывности развития личности и системного представления условий уточне-
ния процессов, связанных с разработкой и использованием программно-методологиче-
ского обеспечения курсов ДПО.

Целостность и уникальность выделяемых идей программно-методологического обеспече-
ния курсов ДПО отражают современную идеологию разработки и использования программно-ме-
тодологического обеспечения курсов ДПО.
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Идеология теоретизации и моделирования программно-методологического обеспечения 
курсов ДПО может быть выделена из системного выбора идей, обобщаемых в педагогическом 
процессе, уникальность и воспроизводимость которых регламентированы внутренними и внеш-
ними составляющими научно-педагогической деятельности.

Идеология теоретизации и моделирования программно-методологического обеспечения 
курсов ДПО – сложное явление, определяемое через систему гибко выделяемых и реализуемых 
идей, которые в определенный момент принятия социальной средой и личностью в развитии 
определяются выделенным в детерминации явлением.

Проблемы моделирования и использования программно-методологического обеспечения 
курсов ДПО – противоречия и несоответствия, выявляемые в ходе изучения и теоретизации про-
цессов моделирования и использования программно-методологического обеспечения курсов ДПО.

Проблемы моделирования и использования программно-методологического обеспечения 
курсов ДПО можно условно выделить между:

• социальными и профессиональными потребностями и запросами, условиями выбора и 
возможностями субъектов современного непрерывного образования;

• осознанностью и перспективностью определяемых изменений в ходе профессиональ-
ного становления и самоактуализации личности в деятельности и общении;

• материальным обеспечением и доступностью программно-методологического обеспе-
чения курсов ДПО субъектам непрерывного образования;

• персонификацией, методологического уточнения идей развития личности и идеологи-
зации современных практик продуктивного развития личности в возрастосообразной 
и профессиональной деятельности и пр.

Модели программно-методологического обеспечения курсов ДПО – идеализируемые спо-
собы и решения задач теоретизации и технологизации процессов разработки и использования 
программно-методологического обеспечения курсов ДПО в системе непрерывного образования.

Модели программно-методологического обеспечения курсов ДПО:
• адаптивно-гуманистическая модель программно-методологического обеспечения кур-

сов ДПО;
• доминирующая модель программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• вариативная модель программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• классическая модель программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• инновационная модель программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
• подлинно научная модель программно-методологического обеспечения курсов ДПО.
Принципы создания и реализации программно-методологического обеспечения курсов 

ДПО – основные положения, определяющие качество формирования идей и смыслов, ценностей 
и мировоззренческих ориентаций у личности, использующих в процессах продуктивного реше-
ния задач поиска и разработки карьеры продукты программно-методологического обеспечения 
курсов ДПО.

Принципы создания и реализации программно-методологического обеспечения курсов ДПО:
• принцип научности, последовательности и системности в теоретизации и технологиза-

ции составляющих процессов моделирования и реализации программно-методологи-
ческого обеспечения курсов ДПО;

• принцип надежности, ситуативности, корректности описания и решения задач и про-
блем создания и реализации программно-методологического обеспечения курсов ДПО;

• принцип мобильности и гибкости, четкости и ясности, конкретизации и системного 
обобщения составляющих педагогического процесса в уровневом представлении идей и 
задач создания и реализации программно-методологического обеспечения курсов ДПО;
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• принцип доступности и своевременности, синхронности и перспективности теорети-
зируемых смыслов и идей создания и реализации программно-методологического обе-
спечения курсов ДПО;

• принцип обоснования идей и идеологии создания и реализации программно-методоло-
гического обеспечения курсов ДПО;

• принцип дихотомической корректности и валидности выбора между классической и 
инновационной парадигмой постановки и решения задач развития личности в системе 
непрерывного образования;

• принцип социальной направленности и личной ответственности в выборе направления 
самореализации и самоактуализации в профессиональном самоопределении и призна-
ния идей непрерывности, продуктивности, здоровьесбережения, конкурентоспособно-
сти и гуманизма основами самоорганизации качества развития;

• принцип популяризации продуктов и перспектив развития личности в системе непре-
рывного образования;

• принцип помощи и поддержки личности в получении социально и персонифицирован-
но значимого образования на выделяемой ступени непрерывного образования;

• принцип повышения роли и места продуктивным решениям задач самоопределения, 
самовыражения, сотрудничества, самоактуализации и пр.;

• принцип доминирования идей культуры в целостном описании возможностей повыше-
ния качества моделирования и использования программно-методологического обеспе-
чения курсов ДПО.

Педагогические условия повышения качества моделирования и использования программ-
но-методологического обеспечения курсов ДПО – модели, системно объединенные в кейс-струк-
туры, отражающие на различных уровнях теоретизации и обобщения направленность и пер-
спективность изменений, обеспечивающих корректность и надежность выбора составляющих 
процесса повышения качества моделирования и использования программно-методологического 
обеспечения курсов ДПО.

Педагогические условия повышения качества моделирования и использования программ-
но-методологического обеспечения курсов ДПО:

• разработка новых идей и подходов к теоретизации и решению задач повышения ка-
чества моделирования и использования программно-методологического обеспечения 
курсов ДПО;

• определение и дополнение моделей и технологий повышения качества моделирования 
и использования программно-методологического обеспечения курсов ДПО;

• создание профессионально активной среды в изучении и дополнении, реализации 
и мониторинга процесса повышения качества моделирования и использования про-
граммно-методологического обеспечения курсов ДПО;

• установление цикличности дополнения и обновления составляющих теоретизируе-
мого процесса – процесса повышения качества моделирования и использования про-
граммно-методологического обеспечения курсов ДПО;

• выделение и синхронизация составляющих теоретизируемого явления и процесса в 
различных плоскостях описания и дополнения наукообусловленного единства теории 
и практики повышения качества моделирования и использования программно-методо-
логического обеспечения курсов ДПО.

Процесс повышения качества моделирования и использования программно-методологиче-
ского обеспечения курсов ДПО определяется сложным и ситуативно дополняемым, основы и со-
ставляющие процесса в различных плоскостях обобщения опыта продуктивного самовыражения 
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и самоактуализации личности позволят системно представить и описать в выделенной плоскости 
изучения условия и технологии оптимального развития личности в системе непрерывного обра-
зования с учетом возможностей и требований, ограничений и наукообусловленных перспектив 
развития личности, научного типа мышления личности и группы, управления и управляемости 
уровнем достижений в конкретно-историческом интервале с доминирующим типом мышления, 
идеями и идеологией практико-ориентированной науки, конкретизаций эффективных способов 
познания и возможностями продуцирования благ и ценностей образования, науки, культуры и 
искусства. 

Заключение / Conclusion. Универсальность идей теоретизации и технологизации педагоги-
ческих процессов позволяют выделить проблемы, модели, принципы создания и реализации про-
граммно-методологического обеспечения курсов ДПО, педагогические условия повышения каче-
ства моделирования и использования программно-методологического обеспечения курсов ДПО.

Определяя процесс теоретизации качества моделирования и использования программно-ме-
тодологического обеспечения курсов ДПО основой интегративного представления направленно-
сти и перспективности достижений личности, в будущем необходимо определить алгоритмиче-
ский, креативно-стимульный и инновационно-перспективный пути решения теоретизируемых в 
работе профессионально-педагогических задач.
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Аннотация. Введение. Масштабность территории России, неоднородность ее ландшафтов, многообразие куль-
туры и традиций народов многонациональной страны, особенности социально-экономического развития регионов обуслов-
ливают актуальность проблемы осмысления влияния среды на развитие региональных и территориальных образовательных 
систем. Острота проблемы наиболее ярко выражается в условиях роста неопределенности среды, динамичных геополи-
тических изменений в мире. Цель. Выявление специфики региональной системы образования Республики Саха (Якутия), ее 
кадрового, научного задела, потенциальных возможностей роста и проблем, связанных с факторами среды. Материалы 
и методы. Исследование построено на анализе мастер-плана Якутска, материалов стратегических сессий и экспертных 
дискуссий о приоритетах развития образования на Дальнем Востоке, проходивших в 2021–2023 гг. Результаты и обсужде-
ние. В ходе работы обнаружено, что факторы среды обусловливают разнообразие моделей развития территориальных и 
региональных образовательных систем. В условиях формирования суверенной системы образования России, усиления само-
стоятельности образовательных организаций, роста общественного запроса на системные изменения в образовании акту-
альность учета внешних факторов в управлении развитием образования значительно возрастает. Заключение. По итогам 
проведенного исследования можно сделать вывод о том, что управление развитием региональной образовательной системы 
предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач, направленных на снижение барьеров доступности образования, 
переход от стратегии локальных изменений на системные преобразования, построенные на программной основе.
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Annotation. Introduction. The scale of the territory of Russia, the heterogeneity of its landscapes, the diversity of culture 
and peoples’ traditions of multinational country, and the peculiarities of the socio-economic development of the regions determine 
the relevance of the problem of understanding the environmental influence on the development of regional and territorial educational 
systems. The severity of the problem is most clearly expressed in conditions of growing environmental uncertainty and dynamic 
geopolitical changes in the world. Goal. Identification of the specifics of the regional education system of the Republic of Sakha 
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(Yakutia), its personnel, scientific reserves, potential growth opportunities and problems associated with environmental factors. 
Materials and methods. The study is based on the analysis of the Yakutsk master plan, materials from strategic sessions and expert 
discussions on the priorities for the development of education in the Far East, held in 2021–2023. Results and Discussion. It was 
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the context of the formation of a sovereign education system in Russia, strengthening the independence of educational organizations, 
and growing public demand for systemic changes in education, the relevance of taking into account external factors in managing the 
development of education increases significantly. Conclusion. Based on the results of the study, it was concluded that managing the 
development of the regional educational system involves solving a set of interrelated tasks aimed at reducing barriers to access to 
education, transitioning from a strategy of local changes to systemic transformations built on a program basis.
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Введение / Introduction. Изменения в среде являются одними из ключевых источников 
перемен, происходящих в образовании. В связи с этим значительную актуальность приобретает 
проблема осмысления особенностей внешней среды и влияния пространственных факторов на 
функционирование и развитие образовательных систем.

Идеи о возрастающем влиянии среды на развитие социальных систем и процессы управ-
ления в условиях роста неопределенности рассматриваются в работах Е. С. Заир-Бек, Д. Л. Кон-
стантиновского, С. Г. Косарецкого, А. Н. Пилясова, Б. Б. Родомана и др. Начиная с рубежа 2000 гг. 
исследователями и экспертами анализируется проблема доступности высшего образования и ее 
обусловленность территориальными и социальными факторами (Н. К. Габрахманов, И. С. Каш-
ницкий, Д. Л. Константиновский, О. В. Лешуков, С. С. Малиновский, Н. В. Мкртчян, В. И. Чупров, 
Е. Ю. Шибанова, С. В. Шишкин и др.). На этапе формирования сети федеральных университетов 
особую актуальность приобрели исследования по оценке институциональной стратегии вузов с 
учетом реализации программ социально-экономического развития регионов (О. В. Перфильева, 
М. В. Ларионова, А. Ю. Ощепков, Д. В. Петросянц, С. С. Сорокин и др.)

Вместе с тем в условиях реализации масштабных программ интенсивного освоения и опе-
режающего развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации недостаточ-
но эмпирических работ, направленных на изучение влияния факторов среды крупнейших рос-
сийских макрорегионов на развитие образовательных систем и исследований взаимосвязи этих 
процессов с характеристиками неоднородности территорий. 

В России разнообразие факторов среды обусловливает многообразие стратегий и моделей 
развития территориальных и региональных образовательных систем. Образовательные системы 
на уровне субъектов федерации, основываясь на инвариантной составляющей в соответствии с 
федеральными требованиями и стандартами, имеют отличительные черты, обусловленные фак-
торами среды. Данные условия требуют учета специфики регионов при формировании образова-
тельной политики. Рассмотрим пример системы образования Республики Саха (Якутия).

Материалы и методы / Materials and Methods. Исследование построено на анализе ма-
стер-плана Якутска, материалов стратегических сессий и экспертных дискуссий о приоритетах 
развития образования на Дальнем Востоке, проходивших в 2021–2023 гг.

Конфигурация сети вузов Якутии. В Республике Саха (Якутия) вузовская сеть в ее совре-
менном виде сложилась в первом десятилетии XXI века. Уровень высшего образования в ре-
спублике, по данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования 2022 года, представлен 14 вузами (9 государственными), в том числе 7 фи-
лиалами. Общий контингент студентов – 22,7 тысяч, из которых 65,6 % обучается очно (14,9 ты-
сяч чел.) [4]. 
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Таблица 1
Ключевые показатели развития ведущих государственных вузов Якутии 

(по данным ВПО-1 на 1 октября 2022 г.) / Key indicators of the development of the leading state 
universities of Yakutia (according to VPO-1 as of October 1, 2022)

Численность 
обучающихся

 по программам 
высшего образования

Численность НПР

Количество 
реализуемых 

образовательных 
программ

1 Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова 17069 1310 534

2 Арктический государственный 
агротехнологический университет 3208 172 33

3 Арктический государственный 
институт культуры и искусств 1026 65 41

4
Высшая школа музыки Республики 
Саха (Якутия) (институт) имени  
В. А. Босикова

104 23 3

5
Чурапчинский государственный 
институт физической культуры и 
спорта

784 53 7

6 Якутский государственный  
институт водного транспорта 523 11 3

По сравнению с такими крупными студенческими центрами, как Москва, Санкт-Петербург, 
Томск и Новосибирск или вузовскими центрами Дальнего Востока, как Хабаровск или Владиво-
сток, региональная сеть высшего образования в Якутии слабо дифференцирована, хотя реализуются 
образовательные программы во всем укрупненным направлениям подготовки. За последние десяти-
летия сложился апробированный временем комплекс специальностей, необходимый для подготовки 
минимально необходимого спектра кадров для экономики республики. В отличие от преобладаю-
щих общероссийских и окружных тенденций относительно высок удельный вес обучающихся по 
таким направлениям, как «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Матема-
тические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» (см. таблицу 2.).

Таблица 2
Структура распределения контингента обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям в 2021 / 2022 учебном году, в % / 
The structure of the distribution of the contingent of students in the educational programs 

of higher education in the directions in the 2021 / 2022 academic year, in %

Направление подготовки
Удельный вес обучающихся, в %

Якутия ДФО РФ

1 Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки 28,26 30,7 32,07

2 Науки об обществе 13,1 29,59 28,23
3 Образование и педагогические науки 16,57 11,5 9,26
4 Гуманитарные науки 9,49 5,56 5,27
5 Здравоохранение и медицинские науки 10,7 13,05 11,91

6 Сельское хозяйство и сельскохозяйствен-
ные науки 7,92 5,12 4,02

7 Математические и естественные науки 8,17 4,78 6,15
8 Искусство и культура 5,78 2,7 3,09
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В связи с отсутствием отдельных направлений подготовки и острой потребностью в кадрах 
по отдельным направлениям экономического развития значительные средства региона отчисля-
ются на целевую подготовку специалистов в вузах центральной России. В 2022 году на основе до-
говоров о целевом обучении в 115 образовательных организациях в 32 городах страны обучались 
715 выпускников школ Якутии [10, с. 55]. 

Доступность высшего образования. Доступность образования, дифференциация образова-
тельных траекторий молодежи во многом определяются не только способностями и мотивацией 
выпускников школ, социальным положением и возможностями родителей, но и местом прожива-
ния семьи, потенциалом сети образовательных организаций региона. По-другому территориаль-
ную доступность можно определить как «возможность физического доступа к точкам наращива-
ния персональных шансов» [3, c. 5]. 

Территориальные ограничения являются серьезными барьерами к получению качественного 
образования. Наши исследования по оценке управления развитием образования показывают зна-
чительную роль факторов гетерогенности среды в формировании неравенства в доступе к каче-
ственному образованию [13]. В Якутии на доступность образования влияют значительные площади 
территории республики, экстремальность природно-климатических условий, значительная удален-
ность, неразвитость транспортной инфраструктуры макрорегиона, сложная логистическая схема. 

По показателю внутрирегиональной территориальной удаленности от вузов Республика 
Саха (Якутия) занимает 74-е место в стране из 79 возможных. По исследованиям Высшей школы 
экономики, среднее расстояние от районного центра до ближайшего населенного пункта, в ко-
тором расположен вуз или филиал, в Якутии составляет 291 км [3, с. 26]. В целом такая картина 
характерна для всех крупных регионов Сибири и Дальнего Востока: Хабаровский край – 474 км, 
Магаданская область – 362 км, Сахалинская область – 313 км, Камчатский край – 239 км, Красно-
ярский край – 152 км. 

Вузы республики и их филиалы расположены в Якутске, Мирном, Чурапче и Нерюнгри, 
образуя своеобразный четырехугольник высшего образования. Удельный вес числа студентов не-
значителен, в связи с чем можно говорить, что вузы не являются основными аттракторами изме-
нений в социальной жизни этих городов (см. таблицу 3).

Таблица 3 
Удельный вес обучающихся высших учебных заведений Якутии в общей численности населения 

населенных пунктов, в которых расположены вузы / The share of students of higher educational 
institutions of Yakutia in the total population of settlements in which universities are located

Населенный пункт Численность населения Численность 
обучающихся вузов

Удельный вес числа 
студентов среди населения, 

в %

Якутск 34 1221 20 333 5.9
Мирный 35 799 702 1,9
Нерюнгри 59 551 799 1,3
Чурапча 10 266 784 7,6

Демографические проблемы. В Якутии весомую роль в развитии образования играют 
небольшая численность населения и миграционный отток молодежи. Хотя в последние годы на-
блюдается незначительный естественный прирост численности населения, в целом по Дальне-
восточному федеральному округу сохраняется тенденция снижения данного показателя. Также 
необходимо учесть, что приток трудовых ресурсов, прежде всего высококвалифицированных, 
ограничивается низким уровнем показателей качества жизни, слабо развитой сетью социальных 
услуг, сложностью транспортной логистики. 
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Также продолжается и внутренняя миграция из сел в районные центры и в столицу реги-
она. Повышение численности населения, по мнению экспертов, способствует «концентрации в 
столице региона человеческого капитала более высокого качества» [5, с. 122]. Тем самым значи-
тельно улучшается социальный фон за счет развития города как сервисного центра при отсут-
ствии крупных предприятий промышленности.

Отток талантливой молодежи. Многочисленные исследования показывают, что про-
странственная неоднородность, неравномерность развития и распределения вузов по стране яв-
ляются важными факторами, которые влияют на выбор молодежью образовательных траекторий.

Вузы являются мощным аттрактором привлечения и сохранения молодежи в регионе.  
В Якутии вследствие неконкурентоспособности условий социальной среды (низкий уровень ка-
чества жизни, ограниченный рынок труда, слабая доступность объектов социальной инфраструк-
туры, недостаточное разнообразие социальных услуг, низкая транспортная связанность) вузы из-
начально проигрывают в «конкуренции за таланты» – привлечении качественного контингента 
обучающихся и научно-педагогических работников [14, с. 144]. Данный вывод подтверждается 
показателями миграционного оттока молодежи – в 2019 году доля выбывших в возрасте 18–39 лет 
в общей численности выбывших за пределы России составила 65,5 % (максимальное значение в 
ДФО) при среднем 59,5 % по федеральному округу [14, с. 154]. Доля молодежи среди уезжающей 
в другие регионы страны составляет почту половину (44,3 %) [14, с. 155]. По предварительным 
данным, в 2022 году отток IT-специалистов из Якутии за границу дошел до 10 % [2]. Анализ де-
мографических процессов на Дальнем Востоке показывает, что «учебная миграция, как правило, 
безвозвратна» [14, с. 161]. Значительная часть выехавших на обучение не возвращается. 

Принято выделять два пика молодежной миграции: «школа – вуз» и «вуз – рынок труда» 
[7]. Якутия относится к «замкнутым» регионам, в которых вузы, находящиеся на их территории, 
не востребованы среди выпускников общеобразовательных школ, в связи с чем образовательная 
система ориентирована на локальный рынок труда (показатель востребованности – 0,35; пока-
затель межвузовской миграции – 0,23) [1, с. 23]. Исследования, проведенные Университетским 
консорциумом исследователей больших данных в 2020–2021 гг., подтверждают данный вывод 
на основе анализа показателей межрегиональной мобильности молодежи – вузы республики «не 
являются мощными аттракторами для выпускников школ, выпускники вузов не спешат трудоу-
страиваться за пределами своего региона и в целом закрывают вакансии своего региона» [5, с. 14]. 

Такой результат – следствие территориального распределения вузов, их концентрации в 
ограниченном количестве субъектов Российский Федерации, которые из-за дефицита образова-
тельных возможностей в других регионах аккумулируют «значительное количество мест в вузах 
непропорционально релевантной когорте населения в регионе» [6, с. 16].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. По результатам оценки влияния рос-
сийской системы высшего образования на социально-экономическое развитие субъектов феде-
рации, проведенной лабораторией Института образования ВШЭ, по субиндексу «вклад в раз-
витие человеческого капитала региона» Якутия отнесена к драйверам регионального развития. 
Вместе с тем разработчики типологии субъектов России отмечают незначительный масштаб и 
ограниченный потенциал региональной образовательной системы, низкую возможность полу-
чения высшего образования при широкой сети организаций среднего профессионального обра-
зования [8, с. 18–19]. 

В свою очередь социально-экономические условия и связанный с ними отток талантливой 
молодежи создают кадровые ограничения в осуществлении проектов опережающего развития ре-
спублики и макрорегиона, реализация которых невозможна без привлечения высококвалифици-
рованных кадров.
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Привлечение абитуриентов из других регионов. Привлекательность и экономический по-
тенциал региона, качество жизни, развитость социальных услуг, наличие среды приложения науч-
но-образовательных и творческих инициатив молодежи, возможность получить дополнительное 
образование являются определяющими факторами привлечения студентов из других регионов и 
расширения состава контингента обучающихся в вузах.

В отличие от крупных многопрофильных центров высшего образования ареал влияния 
вузов Якутии ограничивается собственно территорией республики и прилегающими соседними 
регионами северо-востока России. Вузы Якутии проигрывают в борьбе за талантливых абиту-
риентов по соотношению «цена – качество» (ценовой доступности и престижу). Данное обсто-
ятельство приводит к специфической картине – основной контингент учащихся составляют сту-
денты из республики, а число обучающихся из других субъектов России значительно меньше 
количества иностранных студентов. Изучение динамики поступления в Северо-Восточный феде-
ральный университет за последнее десятилетие показывает экспоненциальный рост численности 
иностранных студентов (за 9 лет рост показателя в 21,6 раз) при сохранении стабильно низкого 
уровня обучающихся из других субъектов федерации.

 

Рис. Динамика численности иностранных студентов и студентов из субъектов 
Российской Федерации, обучающихся в СВФУ (по данным на 1 октября) / Dynamics of the number of foreign 

students and students from the subjects Of the Russian Federation studying at NEFU (as of October 1)

Возможные стратегии снижения негативного влияния среды. Рост многообразия и неопре-
деленности, повышение требований к третьей миссии университетов, активное развитие цифро-
вых технологий требуют уточнения стратегических ориентиров региональной образовательной 
системы, выработки механизмов гибкого реагирования на изменения в среде. Наши многолетние 
исследования опыта управления развитием образования в различных регионах России позволяют 
выделить две стратегии решения снижения негативного влияния факторов, обусловленных усло-
виями неопределенности среды, а именно:
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1) стратегия выравнивания, направленная на сглаживание локальными средствами суще-
ствующего неравенства вследствие неопределенности среды. Главным инструментом 
такой стратегии являются точечные, целевые проекты и локальные меры отдельных 
вузов с целью решения проблем развития конкретных вузов. Типичными примерами 
такой стратегии являются компенсация нехватки компетенций за счет приглашения 
ведущих исследователей по отдельным направлениям, целевое обучение молодых 
ученых в ведущих научно-образовательных центрах, создание базовых кафедр и т. п. 
Среди локальных решений Северо-Восточного федерального университета по привле-
чению талантливой молодежи можно выделить:
• формирование ассоциации «Северо-Восточный университетский образователь-

ный округ», которая в настоящее время объединяет 130 образовательных органи-
заций общего, среднего специального и высшего образования регионов Дальнево-
сточного федерального округа. Также действуют 17 университетских профильных 
классов, 13 базовых кафедр, 3 малые академии; 

• проведение Северо-Восточной олимпиады школьников: в 2022 / 2023 учебном 
году в XII олимпиаде по 22 профилям приняли участие 14 554 школьника из 5 
стран и 65 регионов России; 

• разработка и реализация сетевых образовательных программ: в 2022 / 2023 учеб-
ном году университет реализовывал 7 совместных программ. В 2022 году разра-
ботаны три новые сетевые программы: 46.04.03 Антропология и этнология (Ар-
хеология и этнология Северной и Центральной Азии) совместно с Евразийским 
национальным университетом им. Л. Н. Гумилева (Казахстан); 15.03.01 Машино-
строение (Производственная инженерия) совместно с Ошским технологическим 
университетом им. М. М. Адышева (Кыргызстан); 23.03.02 Наземные транспор-
тно-технологические комплексы (Подъемно-транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование) совместно с Хэйлунцзянским Восточным универси-
тетом (КНР);

• развитие научных школ и молодежных лабораторий под руководством ведущих 
ученых, реализующих исследовательские проекты в соответствии с приоритетами 
развития Арктической зоны Российской Федерации;

2) стратегия институциональных изменений, в рамках которой особенности образова-
тельной системы рассматриваются как следствие влияния факторов среды. Приоритет, 
соответственно, отдается не единичным решениям отдельных вузов, а масштабным 
программам и проектам, призванным учесть все разнообразие территории в развитии 
образования.

Таблица 4
Основные стратегии управления развитием региональной образовательной системы, основанные 
на учете влияния факторов среды, и возможные механизмы их реализации / The main strategies for 

managing the development of the regional educational system based on taking into account the influence of 
environmental factors, and possible mechanisms for their implementation

Стратегия управления 
развитием образования Возможные механизмы реализации стратегии

Стратегия выравнивания

Проекты развития образовательных организаций; изменения 
в структуре и содержании образовательных программ, 
направлениях подготовки, научной специализации и ресурсном 
обеспечении; приглашение ведущих исследователей, подготовка 
кадрового резерва.
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Стратегия управления 
развитием образования Возможные механизмы реализации стратегии

Стратегия институциональных 
изменений

Целевые программы развития высшего образования, системные 
проекты в регионе с учетом особенностей территории

Сочетание стратегий 
институциональных изменений и 
локального выравнивания

Сочетание системных и локальных решений по развитию 
образования

Анализ программ развития вузов Якутии показывает, что в регионе преобладают локаль-
ные решения, когда каждая образовательная организация внедряет самостоятельные проекты по 
отдельным направлениям развития. Среди институциональных решений, реализуемых в настоя-
щее время на уровне региона, можно выделить следующие:

• прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в квалифицированных ка-
драх. В соответствии с актуализированным прогнозом на период с 2022 по 2028 гг. для 
реализации проектов опережающего развития региона необходимы более 86,9 тыс. чел. 
специалистов, в том числе 28 тыс. чел. с высшим образованием и более 58,9 тыс. чел. 
со средним профессиональным образованием. Ежегодно распоряжением Правительства 
Якутии утверждается перечень профессий и специальностей, которые востребованы на 
рынке труда Якутии, Дальнего Востока и АЗРФ, и требуют среднего профессионального 
и высшего образования, 9 ноября 2022 г. издан обновленный перечень [11];

• проект межвузовского кампуса в 68-м квартале Якутска, инициированный правитель-
ством региона совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. Участ-
никами проекта являются все вузы, расположенные в городе, и значительная часть 
научных организаций, также технологические компании в области цифровой экономи-
ки. Кампус станет новой доминантой городской среды, где реализованы архитектур-
но-пространственные решения, учитывающие интересы различных групп населения, 
и созданы новые высокотехнологичные места. Строительство кампуса позволит по-
высить доступность и масштабы качественного высшего образования, снизить отток 
населения, закрепить молодежь, увеличить долю обучающихся из других регионов и 
стран за счет привлекательности условий обучения;

• инициирование консорциумов и коллабораций, создание партнерств с ведущими вуза-
ми, научными организациями и бизнесом для возмещения недостающих компетенций 
и ресурсов по приоритетам научно-технологического развития. Примером могут стать 
НОЦ «Север: территория устойчивого развития», Российско-азиатский консорциум 
арктических исследований, инициированных СВФУ;

• формирование постоянно действующих коммуникационных площадок по актуальным 
проблемам развития макрорегионов, что позволит создать условия для рефлексии и 
взаимопонимания между различными группами и стратами [9, с. 157]. Северо-Восточ-
ный федеральный университет третий год проводит форум «Университеты и развитие 
геостратегических территорий», направленный на «осмысление роли университетов в 
развитии геостратегических территорий, интеграционных процессов в регионах, взаи-
модействие общества, власти и бизнеса» [12, с. 13]

Как показывает анализ опыта российских регионов, наибольший синергетический эффект 
можно получить от разработки и реализации целевых программ развития высшего образования 
и науки (снижение оттока молодежи, закрепление ее в регионе; снижение доли молодежи среди 
уезжающих в другие регионы страны; повышение доли исследователей в возрасте до 39 лет; по-
вышение уровня конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда; снижение дефицита 
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кадров в отдельных отраслях экономики; рост числа выпускников, обладающих уникальными вы-
сокотехнологическими междисциплинарными компетенциями и т. п.). Национальная программа 
социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу 
до 2035 года, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2035 года предусматривают комплекс мер, ориентированных 
на устойчивое развитие образования, повышение конкурентоспособности развития федеральных 
университетов, поддержку программ развития вузов в соответствии с потребностями экономики 
и социальной сферы, их интеграцию с научными организациями и высокотехнологическим биз-
несом. Стратегические документы развития крупнейших геостратегических макрорегионов стра-
ны направлены на решение задач развития научно-образовательного потенциала, модернизацию 
региональных образовательных систем, расширение сектора научных исследований и разработок. 
В настоящее время в Якутии действует государственная программа «Развитие образования Респу-
блики Саха (Якутия) на 2020–2024 годы и на плановый период до 2026 года», разработанная на 
узковедомственном подходе и ориентированная на развитие общего образования.

Среди наиболее перспективных системных решений по преодолению негативного влияния 
внешних факторов и связанных с этим барьеров при выборе образовательных и профессиональ-
ных траекторий молодежью макрорегиона можно выделить:

• проведение региональных таргетированных исследований потребностей и предпочте-
ний выпускников общеобразовательных организаций;

• внедрение новых инструментов получения высшего образования в республике, в част-
ности, механизмов ISA (income-share agreement);

• разработка и внедрение цифровых инструментов карьерной навигации молодежи;
• реализация информационных и просветительских проектов для расширения простран-

ства выбора образовательных траекторий школьников и ознакомление с возможностя-
ми сети вузов республики.

Для нивелирования негативного влияния пространственных факторов необходимо макси-
мально широкое включение вузов республики в федеральную повестку (Программа стратегиче-
ского академического лидерства «Приоритет 2030» Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации), что позволит повысить их конкурентоспособность в научно-образова-
тельном пространстве страны.

Заключение / Conclusion. Проблема влияния факторов среды на доступность и качество 
высшего образования, конфигурацию сети образовательных организаций не нова. В условиях 
формирования суверенной системы образования России, усиления самостоятельности образова-
тельных организаций, роста общественного запроса на системные изменения в образовании акту-
альность учета внешних факторов в управлении развитием образования значительно возрастает.

Проведенное исследование подтверждает, что факторы среды обусловливают разнообра-
зие моделей развития территориальных и региональных образовательных систем. Значительные 
размеры территории Республики Саха (Якутия) вкупе с малочисленностью населения, слабораз-
витой транспортной сетью, миграционным оттоком молодежи в центральные регионы создают 
системное напряжение, особенно с точки зрения обеспечения доступности качественного образо-
вания и снижения социального неравенства. 

Достижение стратегической цели развития высшего образования в регионе предполагает 
решение комплекса взаимосвязанных задач, направленных на снижение барьеров доступности 
высшего образования в Якутии. Необходим переход от стратегии локальных изменений, ориен-
тированных на сглаживание локальными средствами существующего образовательного неравен-
ства, на стратегию системных преобразований, построенных на программной основе.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема наставничества в си-
стеме поддержки молодого специалиста педагогического профиля. Актуальность исследования определяется разнообразны-
ми проблемами, с которыми сталкиваются молодые педагоги, и уходом молодых специалистов из педагогической профессии. 
Эти причины обусловили в педагогических исследованиях повышение интереса к внедрению в образовательные учреждения 
технологии наставничества. Цель. Выявление особенностей технологии наставничества в системе поддержки молодого 
специалиста педагогического профиля, позволяющие ему эффективно адаптироваться в современном образовательном про-
странстве. Материалы и методы исследования: анализ, обобщение и сравнение материала исследования наставничества 
в образовательной организации. Результаты и обсуждение. В ходе исследования было определено, что технология наставни-
чества – двусторонний процесс, в который включены молодой специалист и педагог-наставник. Технология наставничества 
будет иметь положительный эффект от следующих факторов: организация процесса наставничества в учреждении; пла-
нирования работы; от мотивации наставника участвовать в помощи молодому учителю; от самого молодого учителя, его 
готовности принять помощь опытного педагога. Заключение. В различных образовательных учреждениях выстраивается 
собственная модель реализации технологии наставничества. Построение модели зависит от ряда показателей: уровень 
и направление затруднений молодого учителя, готовность молодого специалиста реализовать свои функции как учителя, 
сложившиеся взаимоотношения в коллективе; доверие и уважение между наставником и наставляемым; поддержка реали-
зации технологии наставничества в учреждении со стороны администрации и др. Авторами сделан вывод, что технология 
наставничества в современной практике адаптации молодого специалиста является важным механизмом профессиональ-
ного становления учителя.
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Annotation. Introduction. The article examines the currently pressing problem of mentoring in the support system for 
young pedagogical specialists. The relevance of the study is determined by the various problems faced by young teachers and the 
departure of young specialists from the teaching profession. These reasons have led to increased interest in pedagogical research in 
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the implementation of mentoring technology in educational institutions. Goal. Identification of the features of mentoring technology in 
the support system for a young pedagogical specialist, allowing them to effectively adapt to modern educational space. Materials and 
methods. Analysis, synthesis and comparison of material regarding the study of mentoring in an educational organization. Results 
and discussion. The study specified that mentoring technology is a two-way process that includes a young specialist and a teacher-
mentor. Mentoring technology will have a positive effect from the following factors: organization of the mentoring process in the 
institution; work planning; from the mentor’s motivation to participate in helping the young teacher; from the youngest teacher, their 
willingness to accept the help of an experienced teacher. Conclusion. Various educational institutions are building their own model for 
implementing mentoring technology. The construction of the model depends on a number of indicators: the level and direction of the 
young teacher’s difficulties, the readiness of the young specialist to realize his functions as a teacher, the existing relationships in the 
team; trust and respect between the mentor and the mentee; administration support for the implementation of mentoring technology in 
the institution, etc. The authors concluded that mentoring technology in the modern practice of adaptation of a young specialist is an 
important mechanism for the professional development of a teacher.

Key words: the brand of an educational organization; the formation of the brand of a military university; branding in the field 
of education; marketing in educational services
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Введение / Introduction. В настоящее время в Российской Федерации реализуется наци-
ональный проект «Образование», цель которого – повышение качества образования. Одним из 
направлений этого проекта является «Учитель будущего». Основная задача этого направления –  
развитие профессиональной компетентности учителей. Учитель как ключевая фигура образова-
тельного процесса нуждается в адресной, специализированной, методической помощи и профес-
сиональной поддержке, поскольку российское образование претерпевает интенсивные измене-
ния. Однако молодые специалисты педагогического профиля сталкиваются с разнообразными 
проблемами, отсутствие решения которых объясняет их уход из педагогической процессии.

Эмпирическое исследование И. А. Маланова [7] позволило выделить основные проблемы, 
с которыми сталкиваются современные молодые педагоги: 

–  недостаточные знания молодых учителей в области педагогических технологий, соот-
ветствующих ФГОС и профессиональному педагогическому стандарту;

–  недостаточность профессиональной коммуникации с опытными педагогическими ра-
ботниками;

–  трудности при взаимодействии с учениками, установлением дисциплины;
–  бюрократизация современной школы.
Обозначенные проблемы современных молодых специалистов педагогического профиля 

зачастую приводят к их уходу из педагогической профессии. В исследованиях Е. В. Шалагиной 
и Е. В. Прямиковой [11] основной причиной ухода молодого учителя из сферы образования на-
зывается «неудовлетворенность своей работой». Факторами, приводящими к профессиональной 
неудовлетворенности молодых учителей, авторы называют отсутствие помощи и поддержки от 
опытных коллег на начальном этапе педагогической деятельности. 

Следует согласится с мнением педагогов-практиков Е. В. Игнатьевой и Н. Д. Базарновой 
[5], которые подчеркивают необходимость подобной помощи и поддержки молодых учителей с 
начального этапа работы в учебном заведении, а также непрерывность осуществления этого про-
цесса. Однако целью учебного заведения должна являться дорога молодого учителя к професси-
ональному успеху. 

Эти факты свидетельствуют о необходимости реализации в системе образования техноло-
гии наставничества, что обеспечит эффективную адаптацию, развитие профессиональных навы-
ков и компетенций молодого специалиста: грамотность в области методической работы, способ-
ность управлять детским коллективом, развитие педагогического мастерства. 
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Материалы и методы / Materials and methods. Цель статьи – выявить особенности тех-
нологии наставничества в системе поддержки молодого специалиста педагогического профиля, 
позволяющие ему эффективно адаптироваться в современном образовательном пространстве. 
Для этого необходимо рассмотреть сущность понятия «наставничество», определить основные 
направления наставнической деятельности в образовательной организации, смоделировать тех-
нологию наставничества молодого учителя в образовательном учреждении. 

Научная новизна заключается в предложении рекомендаций по сопровождению и под-
держке молодых учителей посредством технологии наставничества.

Теоретическая значимость статьи: систематизация научной литературы в области настав-
ничества и поддержки молодых учителей; предложение модели реализации технологии настав-
ничества в образовательном учреждении; определение эффективных показателей работы настав-
ников.

Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение и сравнение понятий и 
определений, установление связей между фактами и явлениями.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Технологии наставничества как мето-
ду профессионального сопровождения и поддержки молодых специалистов, направленному на 
профессиональную адаптацию и становление, уделяется в последнее время большое внимание.  
К важнейшим задачам технологии наставничества можно отнести формирование у молодого учи-
теля мотивации к профессиональному развитию, к личностному совершенствованию; совершен-
ствование методических компетенций; помощи в реализации учебно-воспитательной работы с 
обучающимися. 

Т. В. Гаврутенко и Л. А. Мокрецова [3] полагают, что наставничество является одной из 
важнейших форм сопровождения и поддержки молодых специалистов педагогического профиля. 
По мнению авторов, отсутствие поддержки молодых учителей в регионах является основным 
фактором, приводящим к уходу молодых учителей из профессии. В своих исследованиях ученые 
акцентируют внимание на значимости института наставничества, поскольку он может явиться 
тем резервом, который позволит успешно управлять процессом профессионального становления 
молодого специалиста педагогического профиля. 

По мнению педагогов З. Ю. Дипломатовой, В. Н. Иванова, Г. А. Александровой [4], фор-
ма поддержки молодых специалистов педагогического профиля – теоретическая и практическая 
помощь, которая должна осуществляться непрерывно на рабочем месте. В качестве наставников 
должны выступать ведущие, опытные учителя, которые имеют большой опыт работы в учебном 
заведении. 

Одним из первых, кто обратился к проблеме наставничества стал С. Г. Вершловский [2]. Он 
полагал, что институт наставничества есть фактор позитивного вхождения молодого специалиста 
в профессиональную деятельность, качество этого процесса определяет дальнейшее профессио-
нальное становление и профессиональную социализацию личности. С. Г. Вершловский отводил 
наставнику значительную роль в работе с молодыми специалистами педагогического профиля. 
Именно наставник должен сопровождать молодого педагога на пути профессионального станов-
ления и оказывать ему помощь в осуществлении образовательно-воспитательной деятельности.

В широком смысле термин «наставник» имеет несколько значений: «мудрый советчик», 
«мастер», «тот, кто пользуется доверием», «тот, кто передает знания и опыт», «опытный специа-
лист». В настоящее время наставничество понимается как процесс поддержки и сопровождения 
молодого специалиста и связывается с такими понятиями, как опыт, доверие, компетентность 
в определенной сфере деятельности, например в педагогической. В качестве наставника может 
выступать любой опытный специалист, у которого есть желание оказывать помощь молодому 
коллеге. Он должен обладать открытостью, искренностью, достаточным успешным опытом и  
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профессиональным мастерством, терпением. Наставник должен уметь и планировать, и контро-
лировать собственную деятельность и деятельность молодого специалиста, быть способным обу-
чить другого специалиста всему, что знает сам [8].

Л. Н. Нугуманова, Т. В. Яковенко [9] рассматривают наставничество как метод оказания 
поддержки «один на один», который способствует адаптации к специфике педагогической про-
фессии и реализации карьерных планов молодых педагогов. Авторы полагают, что основной тра-
диционной формой организации наставничества должно стать индивидуальное наставничество. 
При таком подходе администрация учебного заведения должна назначить наставником для мо-
лодого педагога опытного специалиста. Именно индивидуальное наставничество обеспечивает 
профессиональную адаптацию молодого учителя и способствует профессиональному развитию. 

В работах А. А. Попова, Т. А. Яндуковой [10] проведен сравнительный анализ зарубежной 
и отечественной литературы по проблеме наставничества. В зарубежной литературе использует-
ся термин «менторинг», равнозначный отечественному термину «наставничество». Менторинг 
является эффективным механизмом подготовки начинающих специалистов педагогического про-
филя к профессиональной деятельности, так как он не только способствует профессиональному 
становлению молодого учителя, но и оказывает продуктивное влияние на учащихся. Менторинг 
позволяет молодому специалисту изнутри изучить специфику педагогической профессии.

Таким образом, анализ литературы по проблеме наставничества позволяет сделать вывод: 
технологию наставничества следует рассматривать как социальный институт, который предпола-
гает передачу профессионального опыта и знаний. Выступая одной из форм профессиональной 
преемственности, технология наставничества направлена на эффективную профессиональную 
адаптацию, усвоение молодыми специалистами профессиональной культуры и специфики функ-
ционирования образовательного учреждения.

Рассмотрим основные задачи и направления деятельности технологии наставничества, а 
также требования, предъявляемые к наставнику.

Основной целью деятельности наставника является профессиональная помощь молодому 
специалисту педагогического профиля в процессе адаптации в учебном заведении и в реализации 
полученных в вузе профессиональных компетенций. Поддержка молодых педагогов должна осу-
ществляться в следующих направлениях:

–  помощь при разработке рабочих программ по каждому предмету;
–  помощь при планировании и подготовке к урокам;
–  помощь при ведении классной документации;
–  использование в процессе урочной и внеурочной деятельности индивидуального и 

дифференцированного подхода к каждому учащемуся;
–  помощь при организации самостоятельной работы учащихся;
–  практическое овладение педагогическими технологиями;
–  помощь в самообразовании молодого педагога;
–  участие в методической работе образовательной организации.
Модель реализации технологии наставничества в образовательной сфере схематично пред-

ставлена на рисунке. 
Как правило, наставничество является общественной нагрузкой, поэтому основными прин-

ципами наставничества является добровольность, активность, целенаправленность и результа-
тивность. Исходя из этого к основным требованиям, предъявляемым наставнику, можно отнести: 

• профессиональную компетентность, коммуникабельность; 
• профессиональное мастерство; 
• определенные организационно-управленческие навыки; 
• наличие этических и высоких нравственных качеств; 
• наличие авторитета среди коллег, учащихся и их родителей. 
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Рис. Модель технологии наставничества молодого учителя в образовательном учреждении / 

A model of the technology of mentoring a young teacher in an educational institution 

В процессе деятельности наставника Л. В. Ведерникова [1] выделяет три этапа работы. 
На первом, мотивационно-целевом, этапе молодой педагог знакомится с должностными 

инструкциями, определяются трудности и недостатки его профессиональной компетентности для 
составления программы помощи молодому специалисту. 

Основной этап деятельности наставника заключается в разработке и реализации програм-
мы помощи молодому специалисту. В процессе реализации данной программы вносятся коррек-
тировки. Разрабатывается и реализовывается план саморазвития и самообразования. 

Заключительный этап наставнической деятельности посвящен определению готовности 
молодого педагога к самостоятельному выполнению своих функциональных обязанностей.

Основные параметры эффективности наставнической деятельности:
• динамика показателей качества профессиональной деятельности молодого учителя, 

адаптированности к требованиям и специфике организации деятельности учреждения;
• повышение уровня доверия и одобрение деятельности молодого специалиста среди 

педагогического коллектива учреждения;
• реализация не только учебной, но и воспитательной работы с коллективном учащихся 

и с родителями школьников;
• самостоятельность в подготовке и реализации уроков, ведение журналов, реализация 

методической работы по предмету;
• внеклассная работа (предметная, воспитательная, оздоровительная и др.);
• стремление к освоению новых педагогических технологий, профессиональное само-

развитие;
• подготовка аттестационных материалов, методических разработок, наглядного мате-

риала по предмету;
• потребность молодого учителя в дальнейшей работе в образовательной сфере.
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Следует отметить, что успешность использования технологии наставничества зачастую 
определяется неформальной стороной взаимодействия наставника с молодым специалистом, ос-
нованного на эмоциональном общении, доверительных отношениях, внутренней мотивацией как 
наставника, так и молодого педагога к взаимному сотрудничеству.

Заключение / Conclusion. Наставничество представляет собой достаточно сложный и 
ответственный двусторонний процесс взаимодействия молодого специалиста педагогического 
профиля и учителя-наставника. Эффективность наставничества определяется грамотной органи-
зацией и планированием процесса наставнической деятельности, мотивацией наставника на ка-
чественную работу, а также мотивацией молодого педагога, определяющей желание / нежелание 
принять помощь опытного наставника. Модели технологии наставничества молодого специали-
ста педагогического профиля могут быть разнообразны. Выбранная модель в каждом конкретном 
случает определяется характером затруднений, которые испытывает молодой педагог, характером 
потребностей молодого специалиста, уровнем взаимоотношений в коллективе, поддержкой адми-
нистрации, возможностями образовательного учреждения и многих других факторов. 
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Аннотация. Введение. В современных условиях перед учителем стоят новые задачи и вызовы, связанные с достиже-
нием современных образовательных результатов. Среди них – отбор и применение эффективных педагогических инструмен-
тов, составляющих технологическую основу методики обучения предмету. Анализ литературы и образовательной практики 
показывает наличие у учителей математики общеобразовательных школ методологических дефицитов в данной сфере. Для 
их преодоления необходимо в первую очередь определить основные понятия, имеющие отношение к проблеме выбора педаго-
гических инструментов обучения математике. Цель. Формирование понятийного аппарата проблемы выбора педагогических 
инструментов обучения математике в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Ма-
териалы и методы. Исследование построено на анализе нормативных документов и научной литературы для выделения клю-
чевых понятий. Также использовались: метод понятийного аппарата, предполагающий сопоставление выделенных понятий в 
трудах различных ученых; систематизация и обобщение результатов научного поиска; авторская интерпретация основных 
категорий дидактики в контексте проблемы выбора педагогических инструментов обучения математике в условиях реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов. Результаты и обсуждение. На основе теоретического 
исследования был выделен список ключевых понятий, связанных с проблемой выбора педагогических инструментов обучения 
математике. Проведен анализ имеющихся подходов к их определению в историческом ракурсе и в современной дидактике. Даны 
трактовки всех выделенных терминов в соответствии с принципами системности, соответствия базовым общеметодиче-
ским категориям, дефинитивности, соответствия актуальным запросам педагогической науки и практики, предметной опре-
деленности, прогностичности. Проведен анализ согласованности заявленных дефиниций с имеющимися результатами в ди-
дактике и методике обучения математике. Заключение. По итогам проведенного исследования был сделан вывод о том, что 
описанный понятийный аппарат станет методологической основой для проведения исследования по диагностике готовности 
педагогов к осознанному выбору педагогических инструментов обучения математике.
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Abstract. Introduction. In modern conditions, the teacher faces new tasks and challenges associated with the achievement of 
modern educational results. Among them is the selection and application of effective pedagogical tools that form the technological basis 
of the methodology for teaching the subject. The analysis of the literature and educational practice shows that teachers of mathematics 
in general education schools have methodological deficits in this area. To overcome them, it is necessary first to define the basic 
concepts related to the problem of choosing pedagogical tools for teaching mathematics. Goal. Formation of the conceptual apparatus 
of the problem of choosing pedagogical tools for teaching mathematics in the context of the implementation of the Federal State 
Educational Standards. Materials and methods. The study is based on the analysis of regulatory documents and scientific literature 
to highlight key concepts. The method of conceptual apparatus was also used, which involves the comparison of the selected concepts 
in the works of various scientists; systematization and generalization of the results of scientific research; the author's interpretation of 
the main categories of didactics in the context of the problem of choosing pedagogical tools for teaching mathematics in the context of 
the implementation of the Federal State Educational Standards. Results and discussion. On the basis of a theoretical study, a list of 
key concepts related to the problem of choosing pedagogical tools for teaching mathematics was identified. The analysis of available 
approaches to their definition in a historical perspective and in modern didactics is carried out. Interpretations of all selected terms are 
given in accordance with the principles of consistency, correspondence to the basic general methodological categories, definitiveness, 
compliance with the current needs of pedagogical science and practice, subject certainty, predictability. The analysis of the consistency 
of the declared definitions with the available results in didactics and methods of teaching mathematics was carried out. Conclusion. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the described conceptual apparatus will become a methodological basis 
for conducting a study on diagnosing the readiness of teachers for a conscious choice of pedagogical tools for teaching mathematics.
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Введение / Introduction. Сложная структурированность и открытый характер проблем, с 
которыми приходится сталкиваться человечеству в XXI веке, возможность их решения только на 
уровне междисциплинарного взаимодействия, универсального применения освоенных знаний и 
способов действий стало предпосылкой к переходу отечественного образования на новый этап 
своего развития. Ключевой идеей современной образовательной парадигмы выступает необхо-
димость формирования и развития у обучающихся способности эффективно действовать в ситу-
ации неопределенности на основе целостного восприятия мира. На уровне общего образования 
эта мысль нашла отражение в требованиях к результатам освоения основных образовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС). Данное обстоятельство ставит перед каждым педагогом общеобразовательной школы 
задачу: обеспечить средствами определенной предметной области достижение обучающимися 
образовательных результатов, зафиксированных в нормативных документах. 
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В настоящее время учителя-предметники с различной степенью успешности решают эту 
задачу, выбирая для организации образовательного процесса разнообразные педагогические ин-
струменты: биконтекстные и метапредметные задания [15, 21], смешанное обучение [29]; боль-
шие карты (giant maps) [26], практические проекты [25], геймификация и игровой дизайн [27, 
30] и др. В настоящее время существует реальная необходимость обмена позитивным опытом. 
И здесь, как показали результаты ряда исследований, профессионально-педагогическое сообще-
ство сталкивается с серьезной проблемой. В большинстве своем учителя интуитивно, исходя из 
собственных интересов и предпочтений, выбирают методы и приемы обучения, образовательные 
технологии, которые применяют для реализации требований ФГОС. При этом они затрудняются 
дать научное обоснование сделанному выбору, не могут сформулировать критерии их отбора, 
объяснить, почему один и тот же инструмент в одних ситуациях работает, а в других дает сбой и 
т. д. Зачастую вообще не оценивают эффективность используемых инструментов, что отмечают в 
своих исследованиях зарубежные и отечественные авторы R. Delgado-Rebolledo, D. Zakaryan [28], 
О. В. Петунин [14]. О. В. Тумашева, М. Б. Шашкина [22] и др. Важным фактором также выступа-
ют дефициты учителей, не позволяющие осознать, какие педагогические инструменты в зависи-
мости от контингента обучающихся, от целевых установок, от содержания предметной области 
являются оптимальными для достижения выделенных в стандарте результатов обучения. Среди 
таких дефицитов следует выделить отсутствие четкого понимания или устаревшее восприятие 
таких категорий, как «образовательная технология», «технология обучения», «метод обучения», 
«прием обучения», их существенных отличий. Это приводит к подмене понятий. Педагоги до 
сих пор не до конца разбираются с категориями «метапредметные образовательные результаты» 
и особенностями их влияния на выбор соответствующего педагогического инструментария, что 
отмечается в исследованиях Н. В. Алтынниковой, А. А. Музаева, О. В. Петунина и др. [2, 14].  
В данной ситуации, несмотря на то, что в настоящее время разработан богатый арсенал инстру-
ментов, позволяющих обеспечить достижение обучающимися актуальных образовательных ре-
зультатов, учителя не всегда делают выбор в пользу надежных инструментов реализации новой 
образовательной парадигмы. 

Чтобы реализовать весь потенциал разработанных на сегодняшний день результативных 
методических решений по проектированию и организации образовательного процесса современ-
ной школе требуются научно-обоснованные показатели эффективности инструментов, ориенти-
рованных на обеспечение выполнения требований ФГОС средствами определенной предметной 
области, создание на их основе реестра эффективных методических практик, рекомендаций по 
их внедрению в образовательный процесс. Первым шагом на пути решения обозначенных задач 
является формирование соответствующего понятийного аппарата исследуемой проблемы. 

Проблема систематизации и упорядочивания понятийного и терминологического аппарата 
в педагогике и методике не нова. Основное препятствие на пути к ее решению, с одной стороны, 
заключается в большом числе существующих разнообразных структурно-логических категорий, 
что отмечалось в работах Д. З. Ахметовой, А. А. Вербицкого, Е. Г. Труновой, Т. А. Челноковой 
и др. [3, 5]. С другой стороны, они рассматриваются авторами фрагментарно, часто в отрыве от 
теоретических разработок использования их в реальной образовательной практике, без учета кон-
текста предметной области их применения [7, 23]. В связи с этим складывается противоречивое 
представление о ключевых понятиях исследуемой проблемы. 

В рамках проводимого исследования был организован поиск ответов на вопросы: какие по-
нятия являются ключевыми для решения проблем выбора педагогических инструментов обучения в 
условиях реализации ФГОС, какие трактовки выделенных понятий отражают современную образо-
вательную ситуацию? В статье представлены результаты поисков ответов на поставленные вопросы 
на частно-методическом уровне в контексте обучения математике в общеобразовательной школе. 
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Цель данной статьи заключается в формировании понятийного аппарата проблемы выбора 
педагогических инструментов обучения математике в условиях реализации ФГОС. 

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Теоретическую 
базу исследования составили работы авторов, занимающихся изучением общедидактических ка-
тегорий [4, 11, 13, 18, 20, 24], проблемами обучения математике в современной школе [10]; вопро-
сами формирования у обучающихся метапредметных знаний, умений, способов деятельности в 
процессе обучения математике [8, 9, 16, 12, 15].

Для достижения поставленной цели были использованы теоретические методы исследова-
ния: анализ нормативных документов и научной литературы по проблеме исследования для вы-
деления ключевых понятий; метод понятийного аппарата, предполагающий сопоставление выде-
ленных понятий в трудах различных ученых; систематизация и обобщение результатов научного 
поиска; авторская интерпретация основных категорий дидактики в контексте проблемы выбора 
педагогических инструментов обучения математике в условиях реализации ФГОС. 

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. В 
ходе теоретического исследования были выделены ключевые категории, знание современных 
трактовок которых позволит педагогу осознанно выбирать необходимые инструменты обучения 
математике в условиях реализации ФГОС. К ним следует отнести: «интерактивное обучение ма-
тематике», «методика обучения математике», «технология обучения математике», «содержание 
обучения математике», «формы организации деятельности», «метод обучения математике», «при-
ем обучения математике», «средства обучения математике», «образовательные результаты обуче-
ния математике», «предметные и метапредметные образовательные результаты». 

В настоящее время существует большое разнообразие дефиниций указанных категорий. 
Для отбора интерпретаций выделенных понятий, отражающих современную образовательную 
ситуацию и учитывающих контекст предметной области «Математика», были определены прин-
ципы, позволяющие сделать это наиболее эффективно.

Принцип системности нацеливает рассматривать понятийный аппарат проблемы выбора 
педагогического инструментария как совокупность элементов, находящихся в родовидовых от-
ношениях и образующих определенное единство. Как и любой системный объект, моделируемый 
понятийный аппарат должен обладать целостностью и структурированностью. Целостность оз-
начает, что каждое включенное в него понятие вносит вклад в реализацию его целевой функции: 
отразить современные научные знания о проектировании и организации процесса обучения мате-
матике в условиях реализации требований ФГОС. При относительной самостоятельности компо-
нентов моделируемого понятийного аппарата в нем должны присутствовать определенные связи 
между элементами и возможность установления иерархической цепочки понятий, раскрытия свя-
зи понятий с другими понятиями методики обучения, определение места понятия в методическом 
понятийном аппарате. 

Соответствие базовым общеметодическим категориям, которые выражают обобщенные на-
учные знания психолого-педагогической науки и отражают закономерности процесса обучения. По-
нятийный аппарат исследуемой проблемы является подсистемой методической терминологической 
системы. В связи с этим трактовки ключевых категорий должны исключать противоречие с соответ-
ствующими родовыми понятиями, к которым относим методику обучения, технологию обучения, 
интерактивное обучение, метод обучения, прием обучения, образовательные результаты. 

Соответствие актуальным запросам педагогической науки и практики ориентирует на вы-
бор трактовок, отражающих современные тенденции в развитии методической науки и образо-
вательной практики. Сложно отрицать тот факт, что методика обучения математике постоянно 
развивается, учитывая закономерности развития смежных научных дисциплин и основные на-
правления развития социума. Система образования также не стоит на месте, отвечая на вызовы 
времени. Все это требует включения в современные формулировки основных понятий методики 



239

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 5 (98)

обучения математике в условиях реализации ФГОС типичных контекстов, в которых интерпре-
тируется процесс обучения математике в современной общеобразовательной школе. Современ-
ная логика получения знаний в процессе обучения ориентирована на развитие его субъектов, 
приоритете субъект-субъектных отношений между учителем и учеником. Она основана на учете 
внутренних потребностей школьников, их мотивации к деятельности, необходимости работы в 
команде, а также умении формулировать проблемы и находить их решения.

Принцип дефинитивности заключается в необходимости детализировать процесс обучения 
математике в условиях ФГОС, выделив отличительные признаки и свойства исследуемых катего-
рий, позволяющие однозначно определить объем и содержание каждого компонента понятийно-
го аппарата. Необходимо устранить возможные пересечения: объемы видовых понятий должны 
исключать друг друга. Определение должно точно передавать смысл понятия, не содержать из-
быточных слов. Интерпретация понятия для нужд практики обучения не должна допускать его 
подмены другим, необходимо исключить различные толкования. 

Принцип предметной определенности ориентирует на комплексное отражение всех аспек-
тов предмета проблемы выбора педагогических инструментов обучения математике в условиях 
реализации ФГОС. Определяя понятийный аппарат, необходимо дать толкование основным педа-
гогическим инструментам в контексте обучения математике в условиях ФГОС, избегая при этом 
пересечения объемов видов понятий. В их характеристиках следует раскрыть аспекты, которые 
отражают реализацию требований ФГОС.

Принцип прогностичности, согласно которому при выборе понятий и их определений про-
исходит прогнозирование действий субъектов, результатов обучения, целостности их достиже-
ния. Система выбранных понятий должна давать четкое понимание того, какие действия, сред-
ства обучения и в каких случаях необходимо совершать участникам образовательного процесса 
для достижения цели, результатов обучения.

На основе выделенных принципов были определены трактовки ключевых понятий про-
блемы, описывающие их с достаточной степенью полноты и обеспечивающие использование в 
качестве педагогического инструмента обучения математике в условиях ФГОС.

Требования ФГОС смещают акценты в учебном процессе на активное взаимодействие 
участников этого процесса, что послужило основанием для включения в формируемый поня-
тийный аппарат категории «интерактивное обучение математике», которая задает условия для 
грамотного выбора педагогических инструментов обучения математике в современной школе, в 
частности определяет выбор соответствующей методики и технологии обучения. Интерактивное 
обучение математике – это целенаправленный процесс освоения обучающимися математических 
знаний, умений, способов деятельности, реализация которого происходит при постоянном актив-
ном взаимодействии всех субъектов учебного процесса в ходе накопления совместного знания, 
взаимной оценки и контроля.

Методику обучения математике следует рассматривать как систему научно обоснованных 
методов, правил и приемов обучения математике, нацеленных на достижение определенного об-
разовательного результата, а также рекомендаций по проектированию, организации и реализации 
процесса обучения математике в зависимости от конкретных обстоятельств. Воспроизводимым 
ядром (частью) методики, отвечающим за инструментарий достижения целей обучения матема-
тике, является технология обучения математике. Технология обучения математике представля-
ет собой продуманную во всех деталях готовую к реализации модель совместной деятельности 
субъектов процесса обучения математике, включающую систему способов достижения образова-
тельных результатов средствами предметной области «Математика» и условий управления этим 
процессом. Методика описывает особенности и содержание деятельности учителя, предлагая 
конкретные рекомендации по достижению целей. Тогда как технология, отражая процессуальный 
характер процесса обучения математике, определяет характер и содержание деятельности всех 
субъектов этого процесса, обеспечивая тем самым достижение заданного результата.
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Содержание обучения математике в условиях реализации требований ФГОС целесообраз-
но трактовать как специально отобранное и дидактически адаптированное содержание учебного 
предмета «Математика», задающее, в свою очередь, предмет учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся. 

Формы организации учебной деятельности представляют собой специальную конструк-
цию процесса обучения математике, которая задает определенные рамки реализации деятельно-
сти учителя и обучающихся, направленной на достижение запланированных результатов обуче-
ния математике. Основные формы организации учебной деятельности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС: групповая, индивидуальная, фронтальная, коллективная. Формы организации 
учебной деятельности органически связаны с методами обучения и обусловливают их выбор.

Метод обучения математике представляется как система последовательных действий учи-
теля, организующего учебно-познавательную деятельность обучающегося для овладения им 
содержанием обучения математике. Составной частью метода обучения чаще всего в педагоги-
ческом дискурсе является прием обучения. Прием обучения – это конкретная операция по вза-
имодействию учителя и обучающегося в процессе реализации метода обучения. Он характери-
зуются конкретностью цели применения (например, приемы работы с учебником), предметным 
содержанием (например, прием неоднократного переформулирования информации), характером 
познавательной деятельности обучающихся (например, приемы самостоятельной деятельности). 

Средства обучения математике – материальные и идеальные объекты, которые применяют-
ся в процессе обучения математике в качестве инструментов деятельности учителя и обучающих-
ся, направленной на освоение соответствующего содержания и позволяют с большей эффектив-
ностью достигать запланированных образовательных результатов.

Образовательные результаты обучения математике – это ожидаемые и измеряемые дости-
жения обучающихся, которые обеспечиваются средствами учебного предмета «Математика».  
В условиях реализации ФГОС образовательные результаты следует формулировать на языке зна-
ний, способностей, компетенций, ценностных установок. Они определяют целевые ориентиры 
для проектирования и организации процесса обучения математике. Предметные образовательные 
результаты обучения математике включают освоенную обучающимися в процессе изучения ма-
тематики систему математических знаний, умений и способов деятельности, опыт деятельности 
по получению нового математического знания, а также опыт его преобразования и применения 
в различных ситуациях. Метапредметные образовательные результаты обучения математике – 
межпредметные понятия, универсальные навыки, способности, применяемые для успешного ре-
шения различных задач учебной, познавательной и социальной практики, которые обучающиеся 
осваивают в процессе изучения математики. 

Заметим, что в условиях всеобщей технологизации всех сфер жизни явно обозначилась 
тенденция к использованию технологий в сфере образования, в связи с чем и появился термин 
«образовательная технология», отображающий стратегию образования в целом. В контексте ре-
шения авторской проблемы, отметим, что данная категория является широкой относительно пе-
дагогических процессов, так как образование само по себе включает помимо педагогического 
аспекта и другие (экономические, социальные, политические и т. д.), может выступать как мета-
понятие. Данное обстоятельство послужило причиной не включать это понятие в формируемый 
терминологический комплекс.

Предложенные дефиниции ключевых для исследуемой проблемы понятий коррелиру-
ют с современными подходами к их трактовке в научно-методической литературе, описанны-
ми в работах М. Х. Хайбулаева, Р. В. Валиевой, Д. А. Салмановой, Ш. А. Магомедовой [24],  
Д. С. Вьюновой, О. А. Швец Тэнэта-Гурий [6], Б. Абыкановой, Г. Бековой, Г. Мырзагерейкызы [1], 
М. Г. Сергеевой, А. А. Баталова [17], А. С. Сухотиновой [19].
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При подборе трактовок рассматриваемых категорий был проведен контент-анализ, осно-
ванный на сопоставлении различных подходов при определении терминов в дидактике и методи-
ке обучения. Кроме того, учитывалась специфика предметной области, применительно к которой 
определяются ключевые понятия, с учетом современных реалий и актуальных требований. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, получены ответы на заданные исследователь-
ские вопросы. Определен список ключевых понятий для решения проблем выбора педагогиче-
ских инструментов обучения в условиях реализации ФГОС. Среди них выделены: «интерактив-
ное обучение математике», «методика обучения математике», «технология обучения математике», 
«содержание обучения математике», «формы организации деятельности», «метод обучения мате-
матике», «прием обучения математике», «средства обучения математике», «образовательные ре-
зультаты обучения математике», «предметные и метапредметные образовательные результаты». 
Охарактеризованы принципы, на основе которых осуществлялся отбор дефиниций указанных 
категорий: системность, соответствие базовым общеметодическим категориям, дефинитивность, 
соответствие актуальным запросам педагогической науки и практики, предметная определен-
ность, прогностичность. 

Приведены трактовки обсуждаемых понятий, отражающих современную образовательную 
ситуацию и специфику обучения математике в общеобразовательной школе. 

Представленный понятийный аппарат проблемы выбора педагогических инструментов об-
учения математике в условиях ФГОС описывает исследуемую проблему с достаточной степенью 
полноты, дает представление об основных понятиях, содержит ресурсы для дальнейшего каче-
ственного исследования проблемы и поиска ее решений. Перспективы дальнейшего исследования 
проблемы состоят в проведении диагностики готовности и способности учителей школ к осоз-
нанному выбору тех или иных эффективных методических практик и педагогических инструмен-
тов для достижения образовательных результатов, соответствующих современным требованиям.
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• Переносы. Необходимо сделать автоматическую расстановку переносов:  Сервис → 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

все источники, на которые ссылается автор, c полным библиографическим аппаратом издания  
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008, ГОСТ Р 7.0.7–2021). 

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

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

страниц)», ставит дату и подпись.
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