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ПОД ПРОХОРОВКОЙ. К 80-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ 
Аннотация. Курская битва вошла в военную мировую историю как невиданное досе-

ле танковое сражение, «война моторов». Встречная танковая битва у посёлка Прохоровка как 
апогей единоборства за Курск оказалась поединком новых образцов боевой техники, так как 
с обеих сторон применялись усовершенствованные модификации артиллерийского, авиаци-
онного и танкового вооружения. В статье рассматриваются силы сторон накануне битвы, их 
техническое оснащение, итоги битвы и их влияние на дальнейшую историю человечества. 
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TANK «MELEE»  

NEAR PROKHOROVKA. TO THE 80TH ANNIVERSARY  
OF THE BATTLE OF KURSK 

Abstract. The Battle of Kursk entered the military history of the world as a hitherto unseen 
tank battle, the «war of engines». The counter tank battle near the village of Prokhorovka as the ap-
ogee of the single combat for Kursk, turning out to be a duel of new models of military equipment, 
since improved modifications of artillery, aviation and tank weapons were used on both sides. The 
article examines the forces of the parties on the eve of the battle, their technical equipment, the re-
sults of the battle and their impact on the future history of mankind. 

Key words: front, tank, Kursk Bulge, Prokhorovka, battle, victory, attack. 

Курская битва выступила олицетворением «войны моторов», как обозначил 
повторный глобальный вооружённый конфликт 1939-1945 гг. глава Советского 
государства И.В. Сталин. Встречное танковое сражение под Прохоровкой как апо-
гей схватки за Курск оказалось поединком новых образцов боевой техники, так 
как с обеих сторон применялись усовершенствованные модификации артиллерий-
ского, авиационного и танкового вооружения. Необходимо сделать ударение на 
том факте, что именно в битве на Курской дуге наши знаменитые средние боевые 
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гусеничные машины Т-34 впервые столкнулись в бою, по сути, сошлись лоб в лоб, 
броня в броню, как в пехотной рукопашной схватке, ножи в ножи, с новейшими 
немецкими средними «панцеркампфвагенами» (Panzerkampfwagen (немецк.) – 
бронированная гусеничная машина, танк) Pz.Крfw.V Ausf.А «Panther» («Панте-
ра»), защищёнными 85-миллиметровой бронёй лобовых листов «крупповской» 
стали и вооружёнными мощными противотанковыми 75-миллиметровыми пуш-
ками Kwk 42/70, танками, которые, по своей сути, являлись скопированными и 
переделанными под систему вооружения германских «Panzerwaffe» («Панцер-
ваффе» (немецк.) – бронесилы, танковые войска) русскими «тридцатьчетвёрка-
ми», и тяжёлыми немецкими «панцерами» (сокращённое обозначение танка по-
немецки) Pz.VI Ausf.Н «Tiger» («Тигр»), прикрытыми 100-миллиметровой лобо-
вой бронёй и оснащёнными 88-миллиметровыми зенитными орудиями («восемь-
восемь», как их называли в германских вооружённых силах) Kwk 36/L55 [1, с. 143, 
147]. Справедливости ради следует отметить: «полосатые кошки» Pz.VI уже не 
являлись новинкой для наших воинов. Захваченный в качестве трофея у 
г. Синявин на Ленинградском фронте Pz.Крfw.VI Ausf.Н «Tiger» на полигоне ока-
зался подвергнут обстрелу из орудий самых разнообразных калибров с целью 
определения уязвимых мест новейшего на тот момент вражеского танка. Наилуч-
шие результаты оказались получены при ведении огня из 85-миллиметровой зе-
нитной и 122-миллиметровой корпусной артиллерийской системы [1, с. 70]. Было 
принято решение приспособить 85-миллиметровую зенитку образца 1939 г. (эту 
артиллерийскую систему для ведения огня по летящим в облаках целям с самого 
начала войны с гитлеровцами наши бойцы ПВО (противовоздушной обороны) не-
редко использовали против германских «панцеров», называя, в случае успешного 
выстрела, уничтоженные гусеничные машины «Панцерваффе» не «подбитыми», а 
«сбитыми», наподобие самолётов) для её установки на шасси среднего танка Т-34 
очередной, четвёртой, модели вместо орудия Ф-22 калибра 76,2 миллиметра. Гос-
ударственный комитет обороны (ГКО) отдал приказ изготовить и испытать само-
ходку – истребитель танков СУ-85. В войска Красной армии самоходная артилле-
рийская установка начала поступать в сентябре 1943 г. и принять участие в танко-
вой битве под Прохоровкой не успела [3, с. 70]. 

Новинками с немецкой стороны оказались истребитель танков «Ферди-
нанд» (названная по имени создателя, земляка и любимца Гитлера, австрийско-
го инженера-автомобилестроителя Фердинанда Порше, самоходка после Кур-
ской битвы оказалась довооружена пулемётом и переименована в «Элефант» 
(«Слон») с 88-миллиметровой зенитной пушкой, как у «Тигра» и штурмовое 
150-миллиметровое орудие на базе тяжёлого «панцера» Рz.Крfw.VI марки 
«Бруммбэр» («Ворчун» или «Гризли») боевой массой 28,2 т., с экипажем 5 че-
ловек, толщиной лобовой брони 100 миллиметров, САУ – истребитель танков – 
с 75-миллиметровой артиллерийской системой «Мардер III» («Куница III») на 
базе превосходного чешского лёгкого танка TNHP и самоходное штурмовое ар-
тиллерийское орудие того же калибра 75 миллиметров «Насхорн» («Носорог»), 
САУ с полевыми артиллерийскими системами: 105-миллиметровая гаубица 
«Веспе» («Оса») на базе лёгкого немецкого танка Рz.II, 150-миллиметровая гау-
бица «Гуммель» («Шмель») на том же шасси, что и «Насхорн». Для огневой 
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поддержки новейших танков – тяжёлого Рz.VI Ausf.Н «Тигр» и средних Рz.V 
Ausf.А «Пантера», Рz.III Ausf.М, Рz.IV Ausf.G (последний «панцеркампфваген» 
с 75-миллиметровой противотанковой пушкой КwK 42/70, с лобовой бронеза-
щитой в 80 и бортовой в 48 миллиметров) [1, с. 141]. Артиллерийскую под-
держку атак (двухполковых бригад «Панцерваффе», укомплектованных «пан-
терами»), обеспечивали 150-миллиметровые самоходные гаубицы на шасси че-
хословацких лёгких машин ТNHP (включив после аннексии Чехословакии в 
1939 г. эти превосходные танки в ряды своей армии, нацисты дали им обозна-
чение 38 «t» «Прага») «Грилле»(«Сверчок»). 

Автор считает своим долгом сделать ударение на факте героизма и боево-
го мастерства всех солдат и офицеров Красной Армии, в том числе танкистов, 
одержавших трудную и важную победу в сражении на Курской дуге, 80-летие 
которой отмечается в 2023 году. Решающим эпизодом этой поворотной для 
всей Великой Отечественной войны (1941-1945) летней кампании оказалась 
«рукопашная», броня в броню, поражающая своей мощью «войны моторов» 
(И.В. Сталин) встречная танковая битва под Прохоровкой 1943 года. 

Как показали дальнейшие события военной истории человечества, прове-
дённый русскими армейскими теоретиками анализ оперативно-тактических 
приёмов советских полководцев, использованных ими в ходе битвы на Курской 
дуге, оказался полезным в деле совершенствования способов применения тан-
кового оружия в Советской Армии (1946-1991) и стратегами вооружённых сил 
современной Российской Федерации. Примерами качественного использования 
победоносного опыта русских танкистов эпохи Великой Отечественной войны 
выступают выигранные бойцами Советской и Российской армий танковые бои, 
произошедшие после завершения Второй мировой – в конце XX-го и в наши 
дни первой четверти XXI-го века. Автор приводит примеры произошедших в 
эти периоды встречных танковых боёв значительных танковых соединений, в 
которых, как и в июле 43-го, русское оружие снова овеяло себя славой. Речь 
идёт о выигранном советскими военными советниками-танкистами совместно с 
бойцами правительственных войск Анголы («ФАПЛА») и кубинскими интер-
националистами, семимесячном сражении с армией ЮАР и боевиками анти-
коммунистического фронта «УНИТА» за ангольский город Квито-Кванавале 
(1987-1988), какую зачастую называют «ангольским Сталинградом», и о кото-
ром автору статьи рассказал один из непосредственных участников битвы на 
юге Африки – отставной офицер военно-воздушных сил СССР. На решающем 
этапе жаркой битвы с обеих сторон сошлись советские боевые гусеничные ма-
шины Т-55, Т-64 и Т-72 – с одной стороны, и американские М48, М60 и англий-
ские «Чифтен» – c другой. По нашим данным, в выигранном просоветскими 
силами встречном танковом сражении, в ходе которого русские офицеры-
танкисты использовали тактические приёмы времён битвы под Прохоровкой 
1943 года, оказались применены около 180 советских танков, а также около 
сотни БРДМ (бронированных разведывательных дозорных машин) и приблизи-
тельно такое же количество БТР (бронетранспортёров). Героическим примером 
поддержания славных воинских традиций победителей в Курской битве в наши 
дни стал яркий успех БТВ российской армии и бронесил партизанских соеди-
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нений ДНР и ЛНР, совместно проводящих Специальную военную операцию по 
защите Донбасса, в ходе встречного танкового боя с танковыми соединениями 
украинских нацистов летом 2022 года в районе посёлка Авдеевка.  

Подводя общий итог вышеизложенному, автор считает возможным сде-
лать следующие выводы. Сражение на Курской дуге июля-августа 1943 года, 
80-летний юбилей которой будет отмечаться летом 2023-го, выступает одной из 
ключевых битв не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой 
войны в целом. Апогеем этой кампании стало воплощение «войны моторов», 
коим стал повторный вооружённый глобальный конфликт 1939-1945 гг., пред-
стаёт встречная танковая битва у посёлка Прохоровка под г. Курск. Победа со-
ветских войск в данном грандиозном сражении ознаменовала окончательный 
поворот напряжённой борьбы с Третьим рейхом в пользу антигитлеровской ко-
алиции. Каковы же итоги этого судьбоносного сражения? 

Обратимся к мнению непосредственного участника тех событий, «мар-
шала Победы» Георгия Константиновича Жукова, который в своих мемуарах 
писал: «Пятьдесят дней продолжалась эта величайшая битва наших войск с 
немецко-фашистскими войсками. Она закончилась победой Красной Армии, 
разбившей 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Эти диви-
зии потеряли более половины своего состава. 

Общие потери вражеских войск составили около 500 тысяч человек, 1500 
танков, в том числе большое количество «тигров» и «пантер», 3 тысячи орудий 
и свыше 3700 самолётов. Такие потери фашистское руководство уже не могло 
восполнить никакими тотальными мерами… 

Разгром немецко-фашистских войск под Курском имел крупнейшее меж-
дународное значение и ещё выше поднял авторитет Советского Союза… 

Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского 
командования кончилась полным провалом. Это свидетельствовало об истоще-
нии Германии. Никакие силы теперь её уже не могли спасти. Вопрос был лишь 
во времени.  

Советское стратегическое и оперативно-тактическое командование зна-
чительно выросло и окрепло в искусстве ведения войны… 

В контрнаступлении под Курском участвовали 22 общевойсковые, 5 тан-
ковых, 6 воздушных армий и крупные силы авиации дальнего действия. 

В битве под Курском в процессе контрнаступления впервые широко ис-
пользовались танковые и механизированные соединения, которые в ряде случа-
ев явились решающим фактором оперативного маневра, средством стремитель-
ного развития успеха в глубину и выхода на тыловые пути вражеских группи-
ровок» [2, с. 72-73]. 

Цена победы в сражении за Курск, действительно, оказалась слишком 
высокой. В летних боях 1943 г. на Курской дуге (с 5 июля по 23 августа) Рабо-
че-крестьянская Красная Армия потеряла около 6000 танков, а германский 
«Вермахт» – не более 1500 [1, с. 91]. Очевидно: советская промышленность, 
оперативно эвакуированная в восточные регионы страны, без труда восполнила 
эти тяжёлые потери (в то время, как для «надорвавшихся» в сражении за Курск 
вооружённых сил Третьего рейха они оказались катастрофой). Да и поле боя по 
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итогам кампании теперь оставалось за нашей Красной Армией. Танковая битва 
на Курской дуге 1943 года, 80-летний юбилей которой будет отмечаться в 
нашей стране в 2023 году, стала предвестником Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF «SMART CITIES»  
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

Abstract. In the age of dynamic development of science and technology, the «Smart City» 
concept is implemented in hundreds of cities around the world. The concept of «Smart City» in-
cludes the characteristic features of the digital economy and the most progressive mechanisms of 
public administration. 
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Туркменистан вступил в новый период суверенного развития, получив-

ший название «Возрождение новой эпохи могущественного государства». В 
этом образном и в тоже время очень конкретном определении пути дальнейше-
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го развития страны заключены его главные приоритеты. Уверенное укрепление 
экономической мощи государства, его международного авторитета одновре-
менно являются фактором и результатом, прежде всего, торжества его эконо-
мической независимости, последовательного упрочения его роли в конструк-
тивном разрешении глобальных проблем и современных вызовов в нынешних 
реалиях, наиболее полного и успешного претворения в жизнь на национальном 
уровне Целей устойчивого развития, провозглашённых Организацией Объеди-
нённых Наций, а также бережного сохранения национально-культурной  
идентичности. 

Современное развитие Туркменистана характеризуется ростом числа 
населённых пунктов. На карте страны появляются новые города и селения, в 
корне меняется облик сёл, обретая выраженные градостроительные архитек-
турные очертания. Растёт и развивается беломраморная туркменская столица, 
архитектурный облик которой оптимально сочетает в себе лучшие образцы 
традиционного зодчества и современные веяния.  

Целенаправленное развитие и совершенствование разветвлённой транс-
портной инфраструктуры, строительство и ввод в строй новых крупных инфра-
структурных объектов способствует наращиванию экономических контактов 
между регионами и, как итог – успешному всестороннему интегрированию 
страны в плоскость глобальных экономических координат. 

Президент Туркменистана в программной речи на Довлет Маслахаты, в 
повестку дня которого были включены актуальные вопросы повышения дина-
мики развития страны в политико-экономическом и социально-культурном ас-
пекте, чётко обозначил ключевые векторы дальнейшей государственной поли-
тики, определил конкретные действия, которые необходимо предпринять для 
разрешения современных и долгосрочных задач, направленных на повышение 
экономического потенциала страны, трудовой занятости и социально-бытового 
уровня жизни населения, дальнейшее наращивание человеческого капитала [1].  

В век динамичного развития науки и техники концепция «Умный город» 
реализуется сотнями городов по всему миру. Концепция «Умного города» вби-
рает в себя характерные признаки цифровой экономики и наиболее прогрессив-
ные механизмы государственного администрирования. Концепция «Умного го-
рода» по своей сути рассматривается в качестве целостной стратегии широкого 
применения информационных и коммуникационных инноваций в конструктив-
ном разрешении вопросов формирования благоприятной внешней среды на ос-
нове прогрессивного менеджмента и экономической стабильности, при обеспе-
чении высоких социальных стандартов и высокой эффективности труда. 

Характерной особенностью «Умного города» следует указать активное 
использование цифровых технологий и сети Интернет, а также широкую вовле-
ченность общества в данный процесс. В «Концепции развития цифровой эко-
номики в Туркменистане на 2019-2025 годы» отмечается, что функция государ-
ства в развитии цифровой экономики ориентирована на две основные цели. 
Первая цель заключается в последовательном совершенствовании правовой ба-
зы в русле новых веяний и реалий, в том числе в плане обеспечения надёжности 
и достоверности учёта и отчётности в сфере использования производственных 
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средств, правового обеспечения и регулирования деятельности компаний, на 
промышленной основе использующих ресурсы сети Интернет. Вторая цель свя-
зана с созданием благоприятных условий для предприятий, активно применя-
ющих инновационные технологии в рамках цифровизации производства [2]. 

«Умные города» будут активно развиваться в целях дальнейшего улуч-
шения комфортных условий проживания горожан за счет использования до-
стижений современной науки и передового мирового опыта. 

Жизнь и бизнес-процессы в «Умном городе» постоянно отслеживаются, 
своевременно анализируются. Это помогает каждому гражданину и обществу в 
целом достичь максимально возможного результата. «Умный город» означает 
город, в котором внедряемые цифровые технологии используются эффективно 
и надлежащим образом. Сервисы умного города облегчают сложные задачи. 
Например, с внедрением цифровых государственных услуг отпадает необходи-
мость для граждан платить налоги, штрафы и другие платежи, а также посе-
щать специальные учреждения для записи на прием к врачу. Это можно сделать 
через систему Интернет. Коммунальные услуги, управление городским транс-
портом, водо- и энергосбережение, здравоохранение, инновационное сельское 
хозяйство и переработка отходов также входят в число направлений совершен-
ствования технологий «Умного города». То есть благодаря успешной реализа-
ции этих технологий в городах формируются совершенные жилые структуры. 

По инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы 
Бердымухамедова и под руководством Президента Туркменистана в стране 
начата реализация огромных проектов «Умного города» на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий. Эти технологии органично соединят 
цифровой мир со всеми аспектами жизни, что означает развертывание единой 
интеллектуальной системы.  

Основными особенностями градостроительной концепции «Умный го-
род» являются: 

– устойчивое развитие, 
– экология, 
– активное участие всех граждан и всего общества в управлении, 
– эффективное использование современных инновационных технологий 

и информационных ресурсов, 
– обеспечение качества услуг и высокого уровня жизни. 
С помощью цифровых технологий в «Умном городе» создается совокуп-

ность взаимосвязанных и более надежных информационных систем, что упро-
щает управление внутригородским движением и делает жизнь жителей более 
удобной. В таких городах налажено целесообразное и экономное использова-
ние имеющихся ресурсов посредством передовых цифровых технологий.  

Такая структура городского пространства призвана создать условия для 
более удобной, комфортной и безопасной жизни горожан. Соответственно, уча-
стие граждан в этих мероприятиях является важным аспектом «умного города».  

Среди основных задач Президент Туркменистана называет успешную ре-
ализацию проектов «Умный город» и «Умный дом», а также использование 
возобновляемых источников энергии в жилищном строительстве. В стране под-
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готовлены проекты «Умный дорожный свет» и «Умная автобусная остановка». 
В настоящее время одним из мероприятий в стране по цифровизации транс-
портно-логистической системы является система «Умного дорожного освеще-
ния». Это программное обеспечение основано на технологии интеллектуальных 
систем и предназначено для предотвращения пробок, улучшения транспортного 
потока и обеспечения безопасности пешеходов в густонаселенных городах. 

К преимуществам разработанного проекта можно отнести возможность 
распознавания объектов, своевременную автоматическую корректировку, по-
лучение информации о дорожном движении на сайте для сотрудников ГАИ. 

В «Умной парковке» ни одни из ворот не откроются, если водитель не 
приблизится к воротам парковки на определенное расстояние. Еще одна осо-
бенность этой умной парковки в том, что она может следить за ходом про-
цесса с помощью компьютера, а также управлять воротами парковки. Кроме 
того, водитель может зарезервировать необходимое ему место до прибытия 
на остановку. 

В настоящее время ведутся работы в жилых и административных зданиях 
города Аркадаг Ахалского велаята, в котором будут проживать приблизительно 
70 тысяч человек. Согласно закону Туркменистана «О городе Аркадаг» город 
Аркадаг, получивший особый правовой статус – город государственного значе-
ния, должен быть административно-территориальной единицей, демонстриру-
ющей успехи и достижения государства [3]. 

Проект «Умный город» предусматривает городское планирование путем 
интеграции различных информационных и коммуникационных технологий, 
включая интернет-системы для управления городом. На территории нового города 
на основе современных цифровых технологий будут созданы условия для работы 
медицинских, банковских, торговых учреждений, осуществляться регулирование 
движения электробусов и предоставляться услуги электромобильных такси. 

На территории нового административного центра проводятся работы исходя 
из положений Концепции «Умный город». Одним из основных её аспектов явля-
ется использование при строительстве экологически чистых материалов, что 
обеспечит сохранение благоприятной окружающей среды. Умный город можно 
описать как подход к городскому планированию, который включает эффективную 
интеграцию систем физического, цифрового и человеческого капитала в создан-
ную для граждан устойчивую, процветающую и перспективную среду.  

Технологические новинки напрямую отражаются как на общем социаль-
ном развитии государства, так и на социально-бытовом укладе населения. Турк-
менистан реализует национальную модель социально-экономического реформи-
рования, которая создаёт благоприятные предпосылки для широкого освоения и 
внедрения наиболее прогрессивного мирового опыта в политической, социально-
экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах. 
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Цифровое образование в современных условиях становится выраженной 
глобальной тенденцией. Президент Туркменистана подчёркивает большое значе-
ние осуществляемых в нашей стране мер по использованию цифровых техноло-
гий, способствующих налаживанию дистанционного обучения и информационно-
го обмена. Активное вовлечение и использование прогрессивного мирового опыта 
на основе новейших достижений науки и техники способствуют бурному росту 
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отечественной сферы образования, всестороннему прогрессу нашей страны, даль-
нейшему упрочению ее позиций в числе развитых мировых держав. 

На современном этапе Возрождения новой эпохи могущественного госу-
дарства в Туркменистане продолжается реализация масштабных социальных, 
политических и экономических реформ. Осуществляемые меры по фронталь-
ной цифровизации определяют стремительный характер коренной модерниза-
ции отечественной сферы науки и образования. 

Таким образом, на передний план стратегических приоритетов выходят 
задачи наиболее полного и эффективного использования интеллектуального 
потенциала нации, прикладного внедрения наиболее перспективных научных 
наработок, которые напрямую увязываются с оптимальным сочетанием IT-
технологий и результатами фундаментальных и прикладных исследований. 
Это, в свою очередь, обеспечило комплексный и системный характер реализуе-
мой в стране работы по последовательному развитию цифровой экономики. В 
качестве целостного пакета экономических и социальных мер, цифровая эко-
номика формирует особую модель Интернет-экономики. 

Базовая функция цифровой экономики обусловлена задачами по форми-
рованию информационной базы по вопросам всестороннего развития нашего 
государства. Используя эту систему, можно, к примеру, подключиться к про-
фильному информационному серверу услуг и в дистанционном формате, опе-
ративно и удобно осуществлять различные формы оплаты по взаиморасчётам. 

Цель модернизации в системе образования Туркменистана – обеспечение 
качественного ее преобразования в условиях рыночной экономики с учётом 
глобализации. Модернизация образования требует создания новых правовых, 
научно-методических, финансово-материальных условий и обеспечение отрас-
ли высококвалифицированными кадрами, необходимыми для углубления и раз-
вития данного процесса на основе сохранения в этой сфере накопленного пози-
тивного потенциала. Образование остаётся сферой интеграции общенациональ-
ных интересов и интересов каждого гражданина, главным условием повышения 
темпов социально-экономического развития страны и духовного развития 
туркменского общества [1, с. 122]. 

Цифровая среда обеспечивает подключение подразделений среднего и 
высшего звеньев профессионального образования к широкополосному Интер-
нету, позволяя наладить широкий доступ к глобальным информационным ре-
сурсам. Это предоставляет возможность активно пользоваться информацион-
ными ресурсами образовательного портала, созданного на базе образователь-
ных учреждений, в частности, облегчает поиск и доступ к редким изданиям и 
литературным источникам, позволяет наладить дистанционный формат процес-
са обучения, а также способствует оперативному распространению наиболее 
эффективных теоретических и прикладных разработок. Технологическое разви-
тие вызывает интенсивную компьютеризацию сфер экономики и образования, 
ускоряет процессы электрификации и автоматизации, стимулирует интеллекту-
альное развитие, обусловливает стремительную цифровизацию. 

В целях достойного воспитания молодёжи, совершенствования профес-
сиональной квалификации специалистов в русле современных реалий в стране 
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ведётся большая работа по технологической модернизации образовательных 
учреждений. В рамках подготовки специалистов с мировым уровнем образова-
тельной подготовки в орбиту данной модернизации всё активнее вовлекаются 
отечественные вузы, в том числе экономического профиля. Экономическая от-
расль национального профессионального образования является основным зве-
ном подготовки профессиональных экономистов. 

Концепция развития системы цифрового образования в Туркменистане, 
утверждённая Постановлением Президента Туркменистана закрепляет комплекс 
мероприятий по определению современного уровня и векторов развития нацио-
нальной сферы образования. Концепцией предусмотрены, в том числе, меры по 
созданию целого ряда новых образовательных центров-порталов [2].  

Цифровая экономика всё шире вовлекает в свою орбиту различные отрас-
ли и сегменты, организации, учреждения и предприятия отечественной экономи-
ки, существенно расширяя потенциал новых методов, подходов, возможностей и 
прав работников. Среди приоритетных мер – совершенствование системы обу-
чения, повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с по-
требностями отраслей экономики. Проводимые в рамках данной программы ме-
роприятия направлены на повышение эффективности использования трудовых 
ресурсов и формирование кадрового потенциала с учётом реальных потребно-
стей национальной экономики. С учётом данной особенности, повсеместно ве-
дётся работа по дополнительному профессиональному обучению работников и 
внедрению цифровых технологий. Именно она по праву признаётся критерием 
оценки трудовых ресурсов, в связи с чем в стране создаются все условия для эф-
фективного функционирования профильных подразделений. Современное тех-
нико-технологическое оснащение образовательных учреждений, функциониро-
вавших ранее и вновь возводимых во всех уголках Туркменистана, отражает по-
ступательные шаги по налаживанию цифрового образования в стране. 

Таким образом, создание условий для развития человеческого капитала и 
обеспечение на этой основе свободно избранной и экономически эффективной 
занятости является основной целью государственной политики в области заня-
тости и рынка труда. 

Выведение нашей страны, в том числе через активную цифровизацию 
национальной экономики, на уровень развитых мировых держав, развитие элек-
тронной промышленности, наращивание интеллектуального потенциала, освое-
ние инновационных технологий в сфере бизнеса и информационных коммуника-
ций, определяя стратегические векторы инициированной уважаемым Президен-
том Туркменистана доктрины всестороннего развития страны, намечают кон-
кретные шаги и решения по их практическому претворению. Цифровизация ста-
новится решительным шагом на пути диверсифицированного развития нацио-
нальной экономики.  

Современное информационное пространство характеризуется высокой 
динамикой и большими объёмами данных. Наша страна остаётся в русле но-
вейших веяний и тенденций в данной сфере: отечественные образовательные 
учреждения активно подключаются к высокоскоростному Интернету на основе 
новейших цифровых платформ, налаживается сочетание традиционных и ди-
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станционных форм обучения, видео консалтинга. Создаются цифровые порталы 
по отдельным темам и дисциплинам, электронный документооборот, электрон-
ное тестирование, электронные журналы, дистанционное образование, научно-
исследовательская деятельность и обмен, учебная литература, пособия, спра-
вочники и словари, современные учебно-прикладные курсы, видео и аудиома-
териалы, интерактивные мультимедийные программы, учебно-наглядные посо-
бия, информационные стенды и буклеты и т.д. В данном контексте в образова-
тельной сфере реализуется широкий ассортимент возможностей, связанных с 
электронными учебно-прикладными элементами и целостными структурами. 

Сфере образования отдаётся особый приоритет в обеспечении решитель-
ного перехода к рыночной экономике. Главной целью такого перехода указыва-
ется расширение производства, налаживание новых видов деятельности, с ак-
тивным вовлечением всех социальных слоёв и групп в орбиту обучения и обра-
зования, включающего в себя, помимо новых форм и путей индивидуальной 
учёбы, прививание навыков эффективного управления собственным ресурсом 
знаний и беспрепятственное ориентирование в самых современных цифровых 
инновациях и форматах. 

Таким образом, дальнейшее приумножение критериев формирования об-
щечеловеческой системы ценностей, активную технико-технологическую мо-
дернизацию учреждений среднего, средне-специального и высшего профессио-
нального образования можно кодифицировать в качестве базового критерия ор-
ганизационно-целевого, комплексного и системного развития учебно-
воспитательной работы. Налаживать тесные коммуникации с окружающим ми-
ром и эффективно управлять высокой динамикой происходящих в нём процес-
сов под силу лишь высококвалифицированным специалистам, в совершенстве 
владеющим наиболее прогрессивными информационно-коммуникационными 
навыками, обладающим высоким уровнем моральных качеств и корпоративной 
культуры. При разработке критериев и факторов подготовки специалистов вы-
сокой квалификации необходимо исходить из реалий и выраженных тенденций 
современного глобального развития, определяющих профильные нормы и ин-
дикаторы на долгосрочную перспективу. 
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В настоящее время в большинстве стран мира отмечается стремление к 
устойчивому, но вместе с тем инновационному, развитию в различных областях 
жизнедеятельности. Активно осуществляется цифровая трансформация функ-
ционирования правительств, включая изменения системы государственного 
управления с учетом состояния современных цифровых технологий, потребно-
стей конкретных обществ. 

В Республике Беларусь целью развития общества является обеспечение 
устойчивого социально-экономического, политического и культурного разви-
тия страны, улучшение качества жизни граждан, создание широких возможно-
стей для удовлетворения потребностей и свободного развития личности. 

Программным документом, призванным обеспечить устойчивый эконо-
мический рост, является Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. (НСУР) [9]. Она яв-
ляется долгосрочной стратегией, определяющей цели, этапы, направления пе-
рехода Республики Беларусь к постиндустриальному обществу и инновацион-
ному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития лично-
сти, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной 
окружающей среды.  

Системообразующим документом, с помощью которого в Республике Бе-
ларусь разрабатываются прогнозы и программы социально-экономического 
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развития страны на средне- и краткосрочную перспективы, является Нацио-
нальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2035 года (НСУР-2035) [8]. НСУР-2035 является связующим звеном между 
приоритетами устойчивого развития на национальном уровне и глобальными 
целями в этой области. В ее основе – системный подход, раскрывающий разви-
тие трех взаимосвязанных сфер: экологической, социальной, экономической и 
ориентация на Цели устойчивого развития (ЦУР). 

ЦУР, разработанные в рамках Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года (Повестка-2030) [10] отражают ориентиры в разных 
сферах и являются актуальными для жителей любой страны. Повестка-2030 
была разработана для обеспечения устойчивого, всеохватного и поступательно-
го экономического роста, социальной интеграции и защиты окружающей сре-
ды, а также направлена на обеспечение мира и безопасности для всего населе-
ния Земли. Важный принцип Повестки-2030 – универсальность. Все государ-
ства (независимо от уровня их дохода и развития) обязаны вносить вклад в об-
щие усилия по обеспечению устойчивого развития. 

Вопросы, затронутые в ЦУР, являются актуальными в связи с основными 
направлениями социально-экономического развития Республики Беларусь. По-
этому особую важность приобретают оценка целей и задач, приоритетных для 
устойчивого развития нашей страны, изучение системы мониторинга ЦУР и др. 
[4]. 

В Республике Беларусь создана система управления работой в области 
реализации ЦУР. Архитектура управления процессом достижения Целей 
устойчивого развития Республики Беларусь в настоящее время выглядит сле-
дующим образом [1]:  

1. Национальный координатор по достижению Целей устойчивого разви-
тия (заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Валерий Бельский). 

2. Секретариат Национального координатора по достижению Целей 
устойчивого развития (Министерство иностранных дел Республики Беларусь). 

3. Совет по устойчивому развитию. 
4. Группа Национального собрания по достижению Республикой Беларусь 

Целей устойчивого развития (парламентская группа устойчивого развития). 
5. Региональные группы устойчивого развития. 
6. Партнёрская группа устойчивого развития. 
7. Общественный совет по формированию и мониторингу стратегий  

устойчивого развития. 
8. Группа по координации работы СМИ по продвижению ЦУР. 
9. Молодежные послы Целей устойчивого развития. 
В качестве национального координационного центра для мониторинга 

достижения ЦУР определен Национальный статистический комитет Республи-
ки Беларусь (Белстат). В соответствии с международными подходами Белстат 
обеспечивает координацию производства и мониторинга показателей достиже-
ния ЦУР в Республике Беларусь. Данная деятельность предусматривает деталь-
ное рассмотрение каждого показателя с точки зрения доступности данных и их 
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актуальности для страны, определение источников данных, уровней дезагрега-
ции, сроков и периодичности представления информации в Белстат и обсужде-
ние вопросов национализации показателей (ЦУР). 

Основой данной работы стал глобальный перечень показателей ЦУР, в 
соответствии с которым Белстатом совместно с госорганами сформированы 
национальный перечень и Дорожная карта по разработке статистики по ЦУР [3] 
– документ, который определяет шаги для наращивания потенциала и распро-
странения статистики по ЦУР.  

В настоящее время в Республике Беларусь детально проработаны показате-
ли глобального перечня ЦУР в соответствии с компетенцией государственных ор-
ганов (организаций). При отсутствии необходимой информации или методологии 
для мониторинга глобальных показателей используются альтернативные показа-
тели – прокси, которые позволяют поддержать общий контекст задачи и показате-
ля. Отдельные показатели признаны неактуальными для Республики Беларусь. 

Для мониторинга достижения ЦУР используются как статистические, так 
и нестатистические показатели (например, показатели со значением ДА/НЕТ). 
Нестатистические показатели включены в отчетность и представляются Белста-
ту наряду со статистическими показателями. 

Для национальной системы показателей ЦУР Белстатом сохранена при-
нятая на глобальном уровне система числовых обозначений. При этом показа-
тели прокси обозначаются четырьмя цифрами, где первые три цифры соответ-
ствуют числовым обозначениям глобальных показателей, четвертая цифра – это 
порядковый номер показателя прокси [3]. 

В результате проделанной работы потенциал данных по ЦУР включает 
230 показателей глобального перечня, признанных актуальными для Республи-
ки Беларусь, из их числа глобальному уровню соответствуют 166 показателей. 
Национальный перечень показателей по достижению ЦУР включает 267 пока-
зателей [2]. По показателям определены: источники данных для мониторинга 
ЦУР; производители и поставщики данных; институциональные механизмы 
представления отчетности по показателям; возможная дезагрегация и сроки 
представления данных. 

Производителями данных по национальному перечню показателей ЦУР 
определены 25 государственных органов (организаций), ответственных за реа-
лизацию ЦУР, которые представляют данные по закрепленным показателям 
ЦУР посредством Национальной платформы представления отчетности. По 30 
показателям данные рассчитываются международными организациями [2]. 

Единым центром сбора и обобщения данных о текущей ситуации по до-
стижению ЦУР в стране является Национальная платформа представления от-
четности по показателям ЦУР [7]. Это также авторитетный источник актуаль-
ной информации для планирования и отслеживания прогресса в устойчивом 
развитии республики, мониторинга выполнения международных обязательств, 
подготовки национальных отчетов о достижении ЦУР в Республике Беларусь. 

В настоящее время Белстат планирует расширить работу Национальной 
платформы представления отчетности по показателям ЦУР до регионального 
уровня. Когда работа в этом направлении будет завершена, пользователь, захо-
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дя в систему, сможет не только видеть общие данные по республике, но и 
сформировать представление о конкретных регионах Беларуси [6]. 

Измерение прогресса достижения ЦУР показывает, что на текущий мо-
мент у 62% индикаторов наблюдается прогресс. Значительный прогресс 
наблюдается по пяти ЦУР. Ожидается, что при текущем уровне усилий к 2030 
году будут достигнуты 80% показателей [2]. 

Республика Беларусь предприняла множество шагов к исполнению По-
вестки-2030 и достижению ЦУР. Разработаны программные документы, созда-
на и четко выстроена архитектура достижения ЦУР, сформирован националь-
ный механизм мониторинга достижения ЦУР, непрерывно проводится работа 
по актуализации национального перечня показателей, разрабатываются мета-
данные, собираются и анализируются предложения. 

В связи с тем, что многие цели в рамках Повестки-2030 взаимосвязаны и 
дополняют друг друга: решение обозначенный в них задач способствует до-
стижению других целей. При этом, как неоднократно подчеркивалось, страте-
гическая цель и главный показатель достижения ЦУР – не цифры и индикато-
ры, а благополучие людей и дальнейшее развитие страны [5]. 
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РЫНКА СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 

Аннотация. В статье описано современное состояние рынка средств для ухода за во-
лосами и актуальным становится использование натуральных ингредиентов, таких как рас-
тительные масла, экстракты трав и растений, витамины и минералы. Эти ингредиенты из-
вестны своими питательными, укрепляющими и восстанавливающими свойствами, помогая 
восстановить здоровье волос и сохранить естественную красоту. 
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THE CURRENT STATE  
OF THE MARKET OF HAIR CARE PRODUCTS 

Abstract. The article describes the current state of the market of hair care products and the 
use of natural ingredients, such as vegetable oils, extracts of herbs and plants, vitamins and miner-
als, becomes relevant. These ingredients are known for their nourishing, strengthening and regener-
ating properties, helping to restore hair health and preserve natural beauty. 

Keywords: market, hair care products, import, export, production 

Современный Российский рынок средств для ухода за волосами в рас-
сматриваемом периоде 2022 года продемонстрировал тренд максимизации сво-
ей объемности с ростом в 1,1 миллиарда рублей, и ожидается дальнейший рост 
до 1,8 миллиарда рублей в 2026 году. Тенденции на рынке ухода за волосами 
склонны к натуральным, экологически чистым продуктам, которые не только 
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не наносят вред здоровью, но и поддерживают красоту и здоровье волос. 
Кроме того, все больше брендов средств для ухода за волосами ставят на инди-
видуальный подбор продуктов. Они используют данные о типе волос, структу-
ре, питании, а также климатических условиях, чтобы создать специальные про-
дукты, наиболее подходящие для каждого конкретного клиента. Особенно по-
пулярны персонализированные продукты, созданные с использованием искус-
ственного интеллекта и машинного обучения. 

Наконец, на рынке средств для ухода за волосами становится все более рас-
пространенным использование натуральных ингредиентов, таких как раститель-
ные масла, экстракты трав и растений, витамины и минералы. Эти ингредиенты 
известны своими питательными, укрепляющими и восстанавливающими свой-
ствами, помогая восстановить здоровье волос и сохранить естественную красоту. 

Выбор средств для ухода за волосами – это дело индивидуальное, и каж-
дый должен выбрать тот, который подходит именно ему и его волосам. Однако 
российские производители в этом деле заняли достойные места и предлагают 
качественную продукцию. 

Производство средств по уходу за волосами в Российской Федерации в 
текущем временном ряде 2022 года отражает прирост на 1%. Наибольший объ-
ем производства средств по уходу за волосами в России обеспечивают пред-
приятия-производители, расположенные в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, занимающие лидирующие позиции на рынке. [3]. 

Одним из самых крупных и популярных брендов является «Натурэлль». 
Это российский производитель, который создает качественные средства для 
ухода за волосами, используя натуральные компоненты. В линейке компании 
представлены шампуни, бальзамы, маски, кремы для волос и другие продукты. 
Еще одним из успешных производителей является бренд «Natura Siberica». Эта 
компания использует в своих средствах редкие растительные экстракты из Си-
бири и Дальнего Востока. Бренд предлагает широкий ассортимент средств для 
всех типов волос: для сухих и поврежденных, для жирных и комбинированных, 
для окрашенных и нормальных волос.  

Официальным представителем швейцарской компании «Schwarzkopf 
Professional» в России является бренд «Essensity». Он представляет собой эко-
логически чистую линейку средств для ухода за волосами. Бренд использует 
только натуральные ингредиенты и не содержит вредных веществ. Продукты 
«Essensity» рекомендуются для чувствительной и склонной к аллергии кожи. 
Также на российском рынке есть бренды «Organic Shop», «Planeta Organica», 
«Clean Line» и многие другие. Каждый из них предлагает свой уникальный 
подход к созданию средств для ухода за волосами, и каждый имеет свою армию 
почитателей. Также, к лидирующим компаниям по производству средств по 
уходу за волосами относятся: Procter & Gamble, L'Oréal SA, 
Amway Corporation , johnson & johnson, Oriflame Cosmetics AG, Kao Corporation, 
Beiersdorf AG, Shiseido Company, Limited, Revlon Inc и Unilever. Ключевые иг-
роки сосредотачиваются на технологиях и увеличивают инвестиции в продви-
жение и рекламу [3]. 
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Импорт средств по уходу за волосами на российском рынке в настоящее 
время увеличился на 12 миллионов долларов 2022 году. Важный партнер в по-
ставках средств по уходу за волосами для российских потребителей является Бе-
ларусь и Китай. Следует отметить, что на начало 2021 года три ведущие компании 
лидировали по поставкам средств по уходу за волосами – это Италия, Франция и 
Румыния. При оценке стоимостных показателей поставок средств по уходу за во-
лосами приходилось около 0,2 миллиардов долларов США [2].  

Сегментация мирового рынка средств по уходу за волосами представлена 
следующими категориями: по типу продукта (шампунь, бальзам-
ополаскиватель, кондиционер, маска для волос, масло для волос, гель для 
укладки волос, спрей для волос, прочее); через каналы сбыта (супермарке-
ты/гипермаркеты, профессиональные магазины, мини-маркеты, интернет-
магазины, другие каналы); по географии (Европа, Северная и Южная Америка, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) [3].  

Прогноз с 2022 по 2027 год показывает рост мирового рынка средств по 
уходу за волосами около 4%. Кризис, вызванный COVID-19, повлиял на рынок 
средств по уходу за волосами, из-за повсеместного закрытия салонов и рознич-
ных магазинов, что привело к сокращению продаж не только исследуемой 
группы, но и всей косметической продукции на мировом рынке. Например, 
компания Байерсдорф информировала, что, из-за пандемии по всей группе 
снижены продажи на 1,9%, во втором полугодии 2020 года. Внимание потреби-
телей к состоянию кожи головы возросло, так как， проблемы, связанные с ис-
тончением, выпадением волос, перхотью и другими проблемами привели к по-
вышенному профессиональному спросу средств по уходу за волосами. Предпо-
чтения потребителей в отношении товаров для ухода за больными волосами 
оказали огромное влияние на рынок.  

Высокий спрос на натуральные ингредиенты был совершенно очевиден на 
изученном рынке, что привело к тому, что большинство компаний выпустили 
продукты с натуральными ингредиентами, такими как растительные и ботаниче-
ские ингредиенты премиум-класса. Среди органических продуктов по уходу за 
волосами, таких как кондиционеры и шампуни, сыворотки и масла, а также сред-
ства для укладки, первые занимают большую часть на мировом рынке органиче-
ских средств по уходу за волосами благодаря их широкому использованию. Кроме 
того, ожидается, что органические масла для волос против перхоти будут демон-
стрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные факторы, высокая конку-
ренция в отрасли оценивается как высокая. Помимо инновационных продуктов 
и слияний и поглощений, учитывая глобальные проблемы окружающей среды и 
здоровья человека, участники рынка принимают устойчивые инициативы, что-
бы ускорить прогресс мировой индустрии красоты в решении проблемы пла-
стиковых отходов. Более того, компании делают упор на натуральные продук-
ты для обеспечения надлежащего ухода за волосами. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

В ИЗМЕНЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. Устойчивое развитие общества невозможно без преодоления потреби-
тельского отношения к природе. В статье выдвигается гипотеза, что достижение целей в 
сфере природоохранной деятельности и и сохранению окружающей среды для будущих по-
колений в значительной степени зависит от уровня экологической культуры и экологическо-
го сознания населения. В связи с этим актуальным является разработка направлений и ин-
струментов их формирования. Авторами даны рекомендации по формированию экологиче-
ской культуры в Республике Беларусь.  
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THE ROLE OF ECOLOGICAL CULTURE  
AND ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS  

IN CHANGING CONSUMER BEHAVIOR 
Abstract. Sustainable development of society is impossible without overcoming the con-

sumerist attitude towards nature. The article puts forward a hypothesis that the achievement of goals 
in the field of environmental protection and preservation of the environment for future generations 
largely depends on the level of ecological culture and environmental consciousness of the popula-
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tion. In this regard, it is relevant to develop directions and tools for their formation. The authors 
give recommendations on the formation of ecological culture in the Republic of Belarus. 

Keywords: sustainable development, ecological culture, environmental awareness, consum-
er behavior. 

Концепция устойчивого развития, являющаяся в настоящее время ориен-
тиром при разработке национальных стратегий развития большинства стран, 
базируется на принципах обеспечения экономического роста, социальной инте-
грации и защите окружающей среды. В последнее десятилетие экологической 
составляющей устойчивого развития во многих станах уделяется все большее 
внимание ввиду ухудшения состояния окружающей среды, биологического 
разнообразия, стремительного исчерпания ресурсов и накопления критического 
уровня отходов [1]. На наш взгляд, реализация экологических принципов 
устойчивого развития в значительной мере определяется уровнем экологиче-
ского сознания населения, поскольку рационализация природопользования не-
возможна без преодоления потребительского отношения к природе. Целью 
нашего исследования является уточнение сущности экологической культуры и 
экологического сознания, их роли в изменении потребительского поведения и 
актуальных направлений их формирования.  

В научной литературе к настоящему времени не сложилось однозначной 
трактовки экологической культуры и экологического сознания. Для уточнения 
их содержания, прежде всего, рассмотрим понятие экологической культуры, 
поскольку многие исследователи считают экологическое сознание ее элемен-
том. Анализ научных публикаций по исследуемой тематике позволил сделать 
следующие выводы: 

 существует множество дефиниций понятия «экологическая культура», 
большинство авторов придерживается позиции, что это «совокупность норм, 
взглядов и установок, характеризующих отношение общества, его социальных 
групп и личности к природе» [2]. Вместе с тем, рядом исследователей экологи-
ческая культура рассматривается на уровне индивида, как внутреннее свойство 
личности, характеризующее отношение человека к природе и определяющее 
его экологическое поведение; 

 экологическая культура является элементом общей культуры и тесно 
связана с географическими и климатическими условиями проживания человека, 
национальными традициями взаимодействия с природой, воспитательной и об-
разовательной деятельностью [3]. 

Изучение работ, посвященных исследованию структуры экологической 
культуры, позволили нам выделить следующие ее элементы:  

 экологические знания, обеспечивающие представления о взаимосвязях 
в системе человек-природа и в самой природе (интеллектуальный компонент);  

 практические умения и навыки в сфере природоохранной деятельности 
и взаимодействия с природой (деятельностный компонент); 

 экологическое сознание, включающее опыт эмоционально-ценностного 
отношения к природе и определяющее характер взаимодействия с природой, 
мотивы и стратегии поведения в природе (ценностный компонент) [4]. 

Из определения экологической культуры и процессов, включаемых ис-
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следователями в процесс формирования экологической культуры следует, что 
экологическое сознание индивида является базисом экологической культуры. 
Выполнив анализ определений экологического сознания А. А. Алдашевой, В. 
П. Беркута, С. Д. Дерябко, В. И. Медведева, В. И. Панова, В. В. Пустовойтова, 
В. А. Ситарова, К. Х. Каландарова, В. А. Ясвина, мы пришли к следующим вы-
водам: во-первых, экологическое сознание – это продукт психики индивида, 
формируется под влиянием общества, но при этом на него воздействуют и лич-
ные качества человека, во-вторых, следует различать коллективное и индиви-
дуальное экологическое сознание.  

При этом под коллективным экологическим сознанием нами предлагает-
ся понимать совокупность взглядов, формальных и неформальных установок, 
характеризующих отношение к природе социума в целом, под индивидуальным 
– внутреннее свойство личности, определяющее экологическое поведение че-
ловека, сформированное на основе доминирующих в обществе моделей эколо-
гического поведения, личного опыта взаимодействия с природой и его индиви-
дуальных психологических особенностей. 

С целью разработки рекомендаций по формированию экологического со-
знания населения Беларуси нами проведено пилотное исследование методом 
анкетирования на основе использования Google Формы в сентябре-октябре 
2022 года, количество опрошенных респондентов составляло 59 человек [5], ко-
торое включало вопросы, направленные на выявление уровня экологических 
знаний респондентов (интеллектуальный компонент), их уровня участия в при-
родоохранной деятельности (деятельностный компонент), ценностных и пове-
денческих установок (ценностный компонент). 

При оценке актуальных проблем современности на глобальном уровне 
ухудшение состояния окружающей среды отметили 59,3% респондентов, это 
третья по значимости проблема после роста цен (79,7%) и кризиса морали, 
культуры, нравственности (57,6%). Среди проблем, особенно актуальных для 
Республики Беларусь, респонденты выделили рост цен (91,5%); кризис морали, 
культуры, нравственности (52,5%), рост безработицы (37,5%) и только на 4 ме-
сте находится ухудшение состояния окружающей среды (37,3%). Можно сде-
лать вывод, что респонденты оценивают экологическую обстановку в Беларуси 
лучше, чем в мировом масштабе. 

Устраивает экологическая обстановка в их населённом пункте 72,9% ре-
спондентов; 13,6% оценивают экологическую обстановку ниже среднего, 6,8% 
затруднились ответить на данный вопрос. При оценке наиболее значимых эко-
логических проблем выяснилось, что наибольшую тревогу у населения вызыва-
ет рост объема отходов, не подлежащих переработке; на втором месте нахо-
дится загазованность воздуха и на третьем – изменение климата.  

Исследование мер, которые предпринимаются населением для сохране-
ния окружающей среды показало, что более 90% респондентов выбрасывают 
мусор в специально отведённых для этого местах, а также собирают за собой 
мусор после поездок на природу. Важным показателем является то, что 42,4% 
отказываются от полиэтиленовых пакетов, такое же количество респондентов 
ответили, что сортируют мусор, причем отметили, что делают это с детства. 
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Это указывает на то, что влияние семьи и ближайших родственников очень 
важно при формировании экологического сознания. Однако в субботниках по 
уборке окружающей среды, экологических мероприятиях участвуют лишь 
25,4% респондентов, отмечая, что участвуют лишь в организованных акциях. 

При изучении действий населения для экономии природных ресурсов вы-
явлено следующее: более 50% респондентов сдают макулатуру, экономят в бы-
ту воду, газ и электричество. Однако следует признать, что этот фактор можно 
расценивать в большей степени не как заботу об окружающей среде, а как один 
из вариантов экономии денежных ресурсов. Такой вывод сделан на основе того, 
что в то же время сознательно покупают вещи, способствующие экономии при-
родных ресурсов, лишь 10% опрошенных. 

Исследования, направленные на выявление интереса респондентов к теме 
экологии показали, что 18,6% опрошенных либо вовсе не интересуются эколо-
гией, либо редко. Интересным является тот факт, что большинство опрашива-
емых интересуется темой экологии с того момента, как она стала озвучиваться 
в средствах массовой информации (СМИ), то есть СМИ оказывают значи-
тельное влияние на экологическое сознание населения. 

Показательным стало то, что 83,1% опрошенных знают, что существует 
пластик разных видов (с точки зрения возможности его переработки), который 
требует разной сортировки. Однако при ответе на вопрос, обращают ли респон-
денты внимание на знаки переработки на упаковке, утвердительно ответили 
лишь 42,4%, отрицательно – 42,4%, редко – 15,2%. 

На вопрос «Замечают ли опрашиваемые экологическую рекламу» утвер-
дительно ответили 81,4%, не замечают – 11,9%, редко – 6,7% опрошенных. На 
основе этого можно сделать вывод, что использование экологической рекламы 
способствует повышению интереса к вопросам экологии и стимулирует непо-
средственно к осознанному экологическому поведению. 

Исходя из анализа в разрезе демографических, следует отметить, что для 
респондентов в возрасте старше 45 лет основной мотив интереса к экологии за-
ключается в том, что экология влияет на здоровье, в то время как молодежь за-
ботит уменьшение зелёных зон и природных богатств. Также прослеживается, 
что в большей степени интересуются темой экологии респонденты старше 45 
лет, то есть это их осознанный выбор, либо респонденты в возрасте до 18 
лет, которые отмечают, что данная модель поведения привита семьёй. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что у значительной части 
населения не сформировался мотивационный механизм к углублению экономи-
ческих знаний; экологическая культура населения формируется в основном под 
влиянием референтных групп, в первую очередь семьи, вследствие чего являет-
ся дискретным, что проявляется в разрыве между его интеллектуальным, цен-
ностным и деятельностным компонентами, то есть «знание», «ценность» и «де-
ятельность» существенно дистанцированы. Исходя из этого, считаем, что на 
данном этапе в целях формирования экологической культуры и экологического 
сознания населения Беларуси необходимо: 

 во-первых, развивать экологическое образование на основе смешанной 
модели, предусматривающей не только на введение отдельных экологических 
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курсов на всех ступенях образования, но и экологизацию традиционных учеб-
ных дисциплин; в большей степени использовать в процессе формирования 
экологической культуры неформальные методы экологического образования, 
основанные на непосредственном взаимодействии с природой (посещение эко-
троп, этнографических музеев и других объектов, демонстрирующих тесную 
взаимосвязь животных, растений, ландшафта, природных явлений в мировоз-
зрении и хозяйственной жизни человека),  

 во-вторых, необходимо развитие общественных организаций, диалого-
вых площадок для организации единомышленников, способствующих их само-
организации при проведении экологических мероприятий; 

 в-третьих, необходимо развитие качественных информационных ре-
сурсов по экологической тематике. Эффективным, на наш взгляд, для Беларуси 
будет разработка коммуникаций позитивного характера, направленных на 
формирование деятельностной составляющей экологического сознания с при-
зывами выбрасывать мусор в установленных местах, к раздельному сбору от-
ходов, экономии ресурсов, отказу от излишнего потребления.  

Считаем, что данные рекомендации будут способствовать преобразова-
нию поведения населения на основе полученных знаний об экологической 
культуре через процессы самопознания и самооценки; изменению культуры по-
требления, преодолению покупательской модели «купил-выбросил-купил»; до-
стижению целей устойчивого развития в сфере сохранения окружающей среды 
для будущих поколений. 
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Обострение геополитической и экономической ситуации, привело к тому, 
что Российская Федерация и её территориальные образования значительно акти-
визировали процессы трансформации всех сфер жизнедеятельности российского 
общества, не исключая инфраструктурные отрасли национальной экономики.  

В настоящее время основным стратегическим ориентиром устойчивого 
развития отраслей выбран курс на укрепление равноправных, взаимовыгодных 
партнёрских отношений, деловых связей со странами, поддерживающими 
принципы многополярного мироустройства, поиск путей, направленных на до-
стижение энергетической, цифровой, экологической и продовольственной без-
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опасности, технологического суверенитета [1]. 
Функционирование региональных агропромышленных комплексов (АПК) 

представляет особый интерес, поскольку они играют ключевую роль в обеспе-
чении стабильного производства сельскохозяйственной продукции и сырья для 
смежных отраслей, а также в обеспечении продовольственной безопасности. 
Кроме того, развитие отраслевой инфраструктуры АПК способствует переходу 
к технологической независимости. Этот процесс хорошо виден на примере аг-
ропромышленного комплекса Липецкой области. 

Сельскохозяйственные отрасли региона имеют развитую доступную ин-
фраструктуру ресурсного снабжения, инженерных коммуникационных и логи-
стических связей, способных в создавшихся условиях обеспечить их стабиль-
ное функционирование и поступательное развитие за счёт внедрения современ-
ных аграрных технологий по производству, переработке, хранению, транспор-
тировке продукции, обладающей качеством и потребительскими свойствами, не 
уступающими зарубежным аналогам. 

Основной стратегической отраслью регионального АПК являются пищевая 
и перерабатывающая промышленность, в которой функционирует 282 крупных и 
средних предприятий различных организационно-правовых форм собственности. 
В среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий, 
производящих пищевые продукты, наблюдается повышение до уровня 56478,2 
рубля, что соответствует увеличению на 119% по сравнению с данными 2021 года. 
Этот показатель на 8,3 процентных пункта превышает средний уровень заработ-
ной платы в области. Следует отметить о динамичном увеличении объёмов произ-
водства пищевых продуктов, составившего по итогам 2022 года 242,2 млрд. руб. 
при индексе роста физического объёма по отношению к отчётному периоду 2021 
года на 113,3% (132,1 млрд. руб.), значительно опережая показатель, сложивший-
ся в Российской Федерации (100,2 %) [3]. 

Рост производства пищевых продуктов и табачных изделий связан с глу-
бокой модернизацией мощностей, внедрением передовых производственно-
технологических процессов, позволивших повысить уровень энерго- и ресурсо-
сбережения, производительность и организацию труда в результате реализации 
крупными и средними производственными предприятиями 14-ти инвестицион-
ных проектов. В период 2022 года увеличился объём востребованных потреби-
тельским рынком инновационных продуктов (товаров собственного производ-
ства, выполненных работ, услуг собственными силами) на сумму 10 млрд. руб. 
с долей в общем объёме инновационной продукции 4,4% [2]. 

Более того, достижению высоких показателей роста, как в пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, так и в сельскохозяйственной отрасли ре-
гионального АПК, способствовало активное участие субъектов малых форм 
собственности, объединяющих трудовые ресурсы 39-ти тыс. граждан членов-
пайщиков 630-ти организаций системы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. Региональная структура АПК включает 330 снабженческо-
сбытовых и перерабатывающих кооперативов, а также 984-х крестьянских 
(фермерских), 173-х личных подсобных хозяйств, 451-го индивидуального 
предпринимателя.  
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В период 2022 года малыми формами собственности (хозяйствования) 
объём производства сельскохозяйственной продукции, пищевых товаров соста-
вил 45,4 млрд. руб. или 23,3 % от общего объёма, с учётом доли КФХ (10 %) и 
ЛПХ (13,3 %).  

Активную позицию субъекты малых форм хозяйствования занимают и в 
закупочной сфере. Так, в 2022 году перерабатывающими и снабженческо-
сбытовыми субъектами сельскохозяйственной потребительской кооперации за-
куплено продукции в объёме 9,2 млрд. руб. или на 18 % выше уровня 2021 года, 
при этом личных подсобных хозяйств закуплено продукции на сумму 1,4 млрд. 
руб. с долей 15 %, что обеспечило увеличение производства пищевых продук-
тов до 8,7 мдрд. руб. или на 47 % от показателя 2021 года.   

Безусловно, принимая во внимание позитивную динамику закупочной и 
производственной деятельности, предопределяется важнейшая задача органи-
заций потребительской кооперации, заключающаяся в обеспечении качествен-
ными продовольственными и непродовольственными товарами, пищевыми 
продуктами ежедневного спроса граждан, проживающих в сельских, и город-
ских поселениях. Для обеспечения сельских жителей лекарственными препара-
тами и средствами личной гигиены функционируют 15 аптечных учреждений. 
Численность обслуживаемого населения – 315 тысяч человек. 

Вместе с тем реализация продовольственных товаров и пищевых продук-
тов осуществляется в региональной системе общественного питания, на ярмар-
ках выходного дня и других форматов ритейла. Более того продукция большин-
ства организаций потребительской кооперации, КФХ неоднократно позициони-
ровалась на продовольственных выставках-ярмарках в столичном регионе. С 
ноября 2022 года в рамках регионального проекта «Агрегатор Х5», иницииро-
ванного губернатором, и соглашения с руководством крупной торговой феде-
ральной сетью «Х5 Real Group», молочная, овощная, плодовая продукция, кол-
басные другие пищевые изделия поставляется в распределительные центры для 
последующей реализации в данной торговой сети, стимулируя субъекты малых 
форм хозяйствования к повышению качества и доступности товаров, стремле-
нию к разработке и производству инновационных продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью, реализации инвестиционных проектов [4]. 

Несомненно, динамичный рост в сфере закупочной и перерабатывающей 
и иных видах деятельности социальной направленности осуществляется благо-
даря мерам государственной поддержки по развитию кооперативного движения 
на территории Липецкой области, осуществляемой в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ме-
роприятия которого а полной мере соответствуют приоритетам государствен-
ной аграрной политики России, стратегическим целям и задачам федеральных 
проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» [2]. 

В результате исследования предлагается создание на территории региона 
кооперативного кластера, объединяющего ресурсы физических и юридических 
лиц, а также инвестиций заинтересованных субъектов в устойчивом динамич-
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ном сбалансированном развитии потребительской кооперации на территории 
региона. 
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RUSSIAN DEBT MARKET 
UNDER SANCTIONS 2022-2023 

Abstract. The paper considers the debt market of Russia under sanctions in 2022 and 2023. 
The current state and main trends of the bond market and the state debt of the Russian Federation in 
this period of time are also analyzed. Further prospects in 2023 are proposed. 

Keywords: debt market, Russia under sanctions, debt market of 2022, debt market of 2023, 
bond market, government debt. 

В настоящее время в условиях обостренной геополитической ситуации 
введены определенные ограничения против Российской Федерации, которые 
оказывают огромное влияние на всю экономику страны в целом. В том числе 
затрагивается долговой рынок России. Долговой рынок или Debt market пред-
ставляет собой рынок капитала или рынок торговли долгосрочными долговыми 
обязательствами, которые погашаются в течение длительного периода времени. 
Он в свою очередь может варьироваться от 12 месяцев до 30 лет и выше. 

Весной 2022 года из-за введенных западных санкций был закрыт доступ 
российским компаниям на международный рынок капитала, что в свою очередь 
привело к турбулентности на финансовом рынке и переходу на рублевый дол-
говой рынок, но затем ситуация улучшилась за счет снижения ключевой ставки. 
Согласно издательству, «Коммерсантъ» за 2022 год «компании и банки разме-
стили рублевые облигации почти на 3 трлн. руб., что сопоставимо с максиму-
мом 2021 года» [1; 3]. На рисунке 1 можно заметить, как с 2020 года менялся 
внешний долг Российской Федерации. 

 
 

Рисунок 1 – Внешний долг  
Российской Федерации 2020-2022 гг, млрд долл 

Согласно рисунку 1, можно заметить, что в 2022 году присутствует 
нисходящая динамика внешнего долга России по сравнению с 2020 и 2021 гг. 

Несмотря на это в 2023 году сохраняется высокая активность корпора-
тивных заемщиков на внутреннем долговом рынке. Согласно оценке экспер-
та долгового рынка БК «Регион» Александра Ермака [1], за период первого 
квартала 2023 года было размещено около 280 выпусков рублевых облигаций 
на сумму почти 550 млрд. руб. на внутреннем рынке.  

Данные Минфина только подтверждают наличие высокой активности 
на долговом рынке. За квартал было размещено ОФЗ на 738,1 млрд. руб. Это 
ниже, предложенного плана 61,9 млрд. руб, но несмотря на это больше чем в 
6 раз выше, чем в 2022 году. 
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Учитывая влияние внешнеэкономических санкций против России, про-
исходит стремительное снижение внешнего долга. По данным Банка России 
за период 2022 года сократился на четверть. Это произошло в основном за 
счет погашения кредитов как по прямому инвестированию, так и суверенным 
ценным бумагам. 

В настоящее время текущее состояние и тренды долгового рынка вы-
глядят следующим образом: 

1. риск-премии в 2023г. по облигациям продолжают падать до уровня 
2021г. после рекордных максимумов в 2022 г. За счет этого стимулируется 
выход эмитентов второго и третьего эшелонов; 

2. за счет ожидания роста ключевой ставки и подъема кривой ОФЗ эми-
тенты первого эшелона нацелены на выпуск облигаций со сроком обращения 
не больше 5 лет; 

3. из-за необходимости в рефинансировании ранее выпущенных обяза-
тельств сектор высокодоходных облигаций (ВДО) может показать восходя-
щий тренд; 

4. прирост объема рынка корпоративных облигаций на 0,5% превысил 
прирост долговой нагрузки по обращаемому госдолгу. 

На рисунках 2 и 3 изображено распределение объема облигаций в об-
ращении по эшелонам. 

 
Рисунок 2 – Объем облигаций в обращении  

в разрезе эшелонов, трлн. руб. 
 

 
Рисунок 3 – Количество эмитентов по эшелонам 
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Как можно заметить основной объем облигаций в обращении приходится 
на долговые обязательства эмитентов первого эшелона. Это примерно состав-
ляет более 50% рынка облигаций по номиналу, который не погашен. 

Также с первого января по 17 марта 2023 года были размещены новые об-
лигации, объем которых составил около 900 млрд. руб., табл. 1. 

Таблица 1 – Статистика размещений в первом квартале 2023 года,  
млрд. руб. 

 Всего Первый 
эшелон 

Второй эше-
лон 

Третий эше-
лон 

Без рейтин-
га 

Кредитные орга-
низации 160412 83066 77346 - - 

Наднациональные 
банки развития 8000 8000 - - - 

Прочие финансо-
вые организации 36528 25873 5500 2118 3037 

Нефинансовые 
компании 694087 553936 125885 3266 11000 

Итого 899027 670875 208731 5384 14037 
 
Несмотря на незначительный рост доходностей в первом и втором эше-

лонах, сохраняется высокий интерес у эмитентов к размещениям. По мнению 
сайта АКРА, это связано с максимумом размещений в четвертом квартале 2022 
года. Объем размещений в IV квартале 2022-I квартале 2023гг. проиллюстриро-
ван на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Объем размещений в IV квартале 2022-I квартал 2023 гг  
в разрезе эшелонов, трлн. руб. 

Можно сказать, что в I квартал 2023 года волатильность доходности по-
казала значения ниже, чем в IV квартале 2022 года на вторичном рынке. Одна-
ко, стоит отметить, что динамика была разнонаправленной. Как отмечает сайт 
АКРА «доходность облигаций третьего эшелона снижалась, тогда как в первом 
эшелоне произошла небольшая корректировка вверх в связи с ростом доходно-
стей ОФЗ» [2; 4]. 

Подводя итог, можно сказать, что в сложившихся условиях происходит и 
продолжится тенденция снижению внешнего госдолга Российской Федерации. 
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Этому будет способствовать замещение еврооблигаций локальными облигаци-
ями. Также готовится новый проект ЦБ и Минфина, который позволит вырасти 
активности по выпуску таких бумаг. 
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THE ROLE OF ACCOUNTING  
IN IMPROVING FINANCIAL LITERACY 

Annotation. The article discusses the formation of accounting in a person's personal econ-
omy. Initially, accounting arose in the private economy of a person, and only with the advent of the 
first states and the development of commercial organizations did it begin to be conducted at the lev-
el of the state and commercial organizations. The article also indicates that keeping records in mod-
ern families or an individual will help increase his financial well-being and help improve the finan-
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Развитие бухгалтерского учета происходило от простого к сложному. Как 
только появилось личное имущество у человека, сразу появилось необходи-
мость его учитывать и контролировать. Это стало той отправной точкой, с ко-
торой началось развитие учета в человеческом обществе. В первобытном обще-
стве учет велся только в личном хозяйстве человека, с развитием человеческого 
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общества, образованием первых государств учет стал вестись не только на 
уровне личного хозяйства, но и на уровне государства. 

С развитием индустриализации общества развитие бухгалтерского учета 
приобрело новый вектор развития – учет взял направление на удовлетворение 
потребностей собственников организаций и государства. Но, можно ли утвер-
ждать, что с развитием бухгалтерского учета на государственном уровне, он 
ушел из частного хозяйства человека? Ответ, может быть только одни – нет. 
Учет ведется в каждой семье, вопрос только в качестве такого учета и насколь-
ко он помогает домохозяйству сохранять и преумножать доходы семьи или от-
дельного человека. В современных условиях роль бухгалтерского учета в домо-
хозяйстве только возрастает. Учет личных финансов дает возможность не толь-
ко фиксировать полученные доходы и понесенные расходы, проводить их ана-
лиз, но и на основе полученных данных планировать свои будущие приобрете-
ния или расходы, а также предотвращать появления неоправданных кредитов и 
попадание в долговую яму. 

В статье ставится цель изучить роль и необходимость бухгалтерского 
учета в домохозяйстве семьи или отдельного человека и его влияния на повы-
шение финансовой грамотности. 

С появлением личной собственности у человека, появилась и необходи-
мость его учета и контроля за ним. Первыми экономическими субъектами, кото-
рые стали вести учет это были семьи. По сути, «учет и возник в семье и в племени, 
ибо всегда нужно произведенное, обменянное, а в иные времена и награбленное, 
разделить» [3] и только после появления первых государств учет получил свое 
развитие в торгово-производственных областях деятельности человека и на 
уровне государства. Следовательно, учет возник в человеческом обществе с целью 
осуществления контроля за личным имуществом человека. Велся учет с целью со-
хранения благополучия семьи, так как сохранность имущества предоставляло 
возможность выжить семье в условиях ограниченности ресурсов. Это осталось ак-
туальным и в наше время, нестабильная ситуация в экономике, введение экономи-
ческих санкций, ставят перед семьями и отдельным человеком вопрос: как сохра-
нить благополучие в семье или в личном хозяйстве человека? Благополучие это 
достаточно многозначный термин и каждый в это понятие вкладывает свой 
смысл, начиная от обеспечения себя необходимыми материальными благами до 
процветания и экономической безопасности. Если рассматривать этот термин с 
позиции финансового благополучия, которое и обеспечивает учет, то под ним 
можно рассматривать поддержание доходов на таком уровне, который позволит 
удовлетворить первичные потребности семьи (человека), обеспечивать рост дохо-
дов, что приведет к уверенности в завтрашнем дне и позволит избежать или све-
сти к минимуму экономические риски, которые возможны в связи с изменением 
экономической ситуации в стране или из-за личных проблем. Для того чтобы фи-
нансовое благополучие человека или семьи стало реальностью, необходимо регу-
лярно вести учет своих доходов и расходов, осуществлять их анализ и на основе 
проведенного анализа проводить планирование доходов и расходов.  

Говоря о личных финансах, мы подразумеваем совокупность всех денеж-
ных средств, которыми обладает конкретный человек или семья. Следователь-
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но, учет в домохозяйстве или личном хозяйстве направлен, прежде всего, на 
учет денежных средств. Осуществляя учет и контроль своих денежных средств 
(их поступление и выбытие) человек составляет свой бюджет, то есть формиру-
ет систему записей о доходах и расходах. Если дать более полное определение 
понятию личный бюджет, то это план доходов и расходов на определенный пе-
риод, а также информация об исполнении бюджета. Для успешного составле-
ния и ведения личных финансов необходимы хотя бы минимальные знания в 
области учета и финансов. 

Преимущество в финансовой сфере дают только знания и опыт их прак-
тического применения. Знания и опыт в части ведения учета за личными фи-
нансами человек должен приобретать с самого детства, а именно: отношения к 
деньгам, обращения с ними и распределения денег. Под влиянием родителей у 
детей формируется модели взаимоотношения с окружающим миром, формиру-
ется отношение к собственности и к денежным средствам. Если с раннего дет-
ства у ребенка не воспитано уважение к деньгам, если у него нет понимания, 
каким законам подчиняется мир денег, то, став взрослым, он столкнется с 
большим количеством трудностей в финансовой сфере. Но, даже если в детстве 
человек не получил нужного опыта в обращении с финансами, этот пробел он 
может восполнить за счет получения финансового образования. 

Финансовая грамотность необходима современному человеку, как любое 
другое образование. Знание мира денег дает возможность каждому стать финан-
сово свободным или, по крайней мере, финансово независимым. Желая управлять 
своими денежными средствами, а не только фиксировать их поступление и выбы-
тие, человек станет перед необходимостью расширить свой круг знаний в области 
финансов, освоить новые технологии в этой области. Все это в дальнейшем помо-
жет избежать таких рисков как банкротство, уязвимость перед финансовыми мо-
шенниками, увеличение долгов и отсутствие достаточных накоплений при выходе 
на пенсию. Высокая финансовая грамотность позволит разрабатывать личный 
(семейный) финансовый бюджет, что в дальнейшем позволит представить реаль-
ную картину настоящего дня и определится в каком направлении двигаться даль-
ше, чтобы сохранить свое финансовое благополучие.  

Слово «бюджет» означает совокупность планируемых доходов и расхо-
дов. Финансовый бюджет позволяет расходовать деньги на наиболее важные 
для человека или семьи цели, осуществлять контроль за расходами и не допус-
кать возникновения необоснованных расходов. То есть в начале месяца нужно 
наметить точные суммы расходов на те статьи, которые определили на этапе 
предварительной записи затрат, а затем контролировать ситуацию, чтобы ре-
альные расходы не превысили запланированные. 

Бюджет доходов аккумулирует данные учета источников, объема, структу-
ры по видам и динамики доходов семьи, измеренные за определенный период 
времени. Система ведения бюджета доходов предоставляет данные об объемах и 
видах доходов человека или семьи, датах и регулярности их поступления. Эти 
данные необходимы для сбалансированности личных (семейных) расходов с до-
ходами по срокам, объемам и получателям. Бюджет расходов человека (семьи), 
можно рассматривать, как направления использования денежных доходов. 
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При учете расходов должны фиксироваться дата совершения расхода, 
сумма, структура, а также нельзя забывать о документах, на основании которых 
эти расходы были совершены, так как именно эти документы дают возмож-
ность проконтролировать реальные объемы понесенных расходов и их целевую 
направленность. Структура статей расходов индивидуальна для каждого чело-
века или семьи и четких критериев здесь нет. В конце месяца можно провести 
анализ расходов, изучить их целесообразность, выяснить причины их роста и 
уже на основе полученной информации разработать пути их минимизации, а 
также спланировать бюджет расходов на следующий месяц. 

Данные о доходах и расходах, текущих и запланированных, являются ос-
новой для принятия взвешенных финансовых решений, позволяющих улучшить 
жизнь человека не только в текущий момент времени, но в долгосрочной  
перспективе. 

В завершении данной статьи можно сделать вывод о том, что бухгалтер-
ский учет зародился в личном хозяйстве человека и благодаря ему, человек 
осуществлял контроль за сохранностью своего имущества. Бухгалтерский учет 
всегда присутствует в жизни человека или отдельной семьи и только от его ка-
чества зависит финансовое благополучие семьи. Если человек осознает этот 
факт и начнет более серьезно относиться к учету своих личных финансов, это 
будет способствовать не только к повышению качества жизни человека, но и 
подтолкнёт его к получению дополнительных знаний в области финансов, то 
есть к повышению его финансовой грамотности.  

Таким образом, первыми шагами на пути повышения финансовой грамот-
ности и увеличения своего финансового благополучия человека должны стать: ор-
ганизация собственной домашней бухгалтерии, в которой ведется учет своих до-
ходов и расходов по категориям, планируется и соблюдается свой бюджет; трени-
ровка навыка принятия осознанных финансовых решений, соблюдение финансо-
вой самодисциплины; ежедневные действия, позволяющие человеку увеличивать 
доходы и уменьшать расходы, не снижая при этом качество жизни. 
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This article shows that the innovative project activity of students is an integral part of the in-
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Президент России В.В. Путин в ходе послания Федеральному Собранию 
подчеркнул, что «сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на пере-
мены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, 
знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела» [1]. 

Способствовать данному процессу – основная задача среднего професси-
онального образования, с учетом творческих способностей, самостоятельности, 
процесса психологической готовности личности к деятельности в профессио-
нальной сфере. Для того, чтобы выполнить указанные задачи, необходима раз-
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работка новых педагогических условий и методов образовательного обеспече-
ния выполнения студентом самостоятельной работы. 

Развитие у студентов таких качеств, как способность к нововведениям, 
умения и навыки моделировать алгоритм для принятия правильного решения, а 
также профессиональные способности и творческая активность в процессе обу-
чения инновационно-проектной деятельности будет основой для успешной бу-
дущей профессиональной деятельности.  

Описанный факт предъявляет особые требования к системе образования и 
вынуждает совершенствовать научные и образовательные подходы для повы-
шения уровня сформированности инновационно-проектной деятельности сту-
дента в процессе выполнения самостоятельной работы. 

Мы считаем, что содержание инновационно-проектной деятельности сту-
дента в процессе выполнения самостоятельной работы должна включать в себя 
следующие составляющие:  

– теоретические основы о факторах и сущности иновационно-проектной 
деятельности; 

– умения и навыки выявлять и генерировать процесс принятия творче-
ского решения и продуцировать создание новых идей, а главное научиться реа-
лизовывать их в практической деятельности; 

– готовность к инновационно-проектной деятельности. 
Рассмотрим понятие инновационно-проектной деятельности. Проектная 

деятельность содержит в себе важные ценности и личностный опыт обучающе-
гося, что оказывает влияние и устанавливает взаимодействие между образова-
нием и обыденной жизнью [2] и позволяет «осмыслить социальную и личност-
ную значимость этой деятельности и ее результатов» [13, с. 114]. 

Дж. К. Джонс использует системный метод для исследования проектиро-
вания, при этом проектирование, по его мнению, это процесс перехода от про-
стого к сложному (уровни проектирования). В качестве примера можно рассмот-
реть проектирование систем и компонентов изделий. При определении вида про-
ектирования в качестве критерия разграничения используется метод мышления в 
сочетании с наукой, математикой и искусством, что способствует формированию 
права выбора при обучении в процессе проектирования [8, с. 21].  

Катышевская Т.А. подробно рассматривает сущность проектной деятельно-
сти и отмечает, что «любой проект представлен в виде последовательности про-
цессов», которые объединены в многоэтапную современную технологию [15].  

С.А. Домрачева определяет проектирование в педагогике как «вид дея-
тельности, дающий начало преобразованиям в образовательной среде, способ-
ствует формированию деловых качеств, необходимых для последующей про-
фессиональной карьеры» [9, с. 68].  

По мнению Е.С. Полат, проектную деятельность можно определить как 
«способ достижения дидактической цели через детальную разработку пробле-
мы, которая должна завершиться вполне определённым практическим резуль-
татом, оформленным тем или иным образом» [20, с. 43-47]. На наш взгляд, про-
ектная деятельность – это основное направление к знаниям через собственный 
творческий поиск.  
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Также необходимо рассмотреть позицию авторов, которые считают, что 
обучающиеся для решения проблемы (задачи, ситуации) самостоятельно долж-
ны использовать необходимые средства и методы. М. Холм (M. Holm) дает сле-
дующие определения такого метода обучения, которое «ориентировано на обу-
чающегося. В процессе обучения школьники (студенты) выбирают, планируют, 
исследуют и производят продукт, отвечая на вопрос, непосредственно связан-
ный с реальной жизнью» [3]. 

По мнению К.И. Сафоновой, сущность проектного метода состоит в са-
мостоятельном решении студентами под наставничеством педагога конкретной 
практической задачи в области будущей деятельности [18]. 

Следует признать, что в педагогике существует большое количество раз-
личных характеристик и понятий проектной деятельности, что свидетельствует о 
том, что данную деятельность при изучении исследуют в различных аспектах.  

Если рассматривать проектирование и проектную деятельность через приз-
му учебной деятельности обучающегося, то мы видим ее как особую разновид-
ность продуктивной деятельности, которая тесно связана с такими научными про-
цессами, как планирование, прогнозирование, а также моделирование. Указанные 
процессы, безусловно, способствуют созданию обучающимися проектов.  

На современном этапе развития педагогической науки не выработано 
единого понимания «инновационной деятельности». Это связано с тем, что нет 
единых критериев выделения данного вида деятельности, которые могли бы 
быть универсально-методологическими, то есть объединяющими все педагоги-
ческие условия для выделения ее специфики как педагогической категории.  

Безусловно, любая инновация имеет содержание, проблемный вопрос, и при 
практическом применении использует не только такую форму, как понимание, но 
и обязательно путем использования таких научных методов, как поливариант-
ность, альтернативность, минимизация формальных ограничений в учебной дея-
тельности способствует формированию у обучающихся умений [22, с. 46]. 

Синонимом инновации является понятие «новшество». Как педагогиче-
ская категория этот термин относительно молод, и в этом одна из причин того, 
что существуют разные подходы к определению данного понятия. Современ-
ный словарь по педагогике так трактует этот термин: «Педагогическая иннова-
ция – нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и 
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффектив-
ности» [21, с. 273].  

Педагогическая инновация чаще всего проявляется в процессе деятельно-
сти учителей в области образования молодого поколения. М.В. Кларин, напри-
мер, в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл: «инновация отно-
сится не только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразова-
ниям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими 
новшествами связан» [16, с. 6].  

Отметим, что именно определенный вид деятельности дает толчок к раз-
витию тех или иных качеств личности, являясь ее мотиватором для развития и 
условием формирования ее качеств [4, с. 153-156]. 
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Формирование готовности студента к выполнению инновационно-
проектной деятельности в процессе самостоятельной работы необходимо опре-
делить как процесс взаимодействия субъектов творческой образовательной 
среды, обеспечивающий интеграцию усилий по эстетическому и интеллекту-
альному развитию студента, реализации его творческих способностей, профес-
сиональному самоопределению в ходе осуществления инновационно-проектной 
деятельности. 

Выделим характерные особенности инновационно-проектной деятельно-
сти в процессе выполнения самостоятельной работы: осмысление поставлен-
ных целей, для выявления взаимосвязи между результатом деятельности и пе-
дагогическими условиями и методами ее достижения, моделирование алгорит-
ма действий в процессе ее осуществления. 

Единство теории и практики педагогических условий инновационно-
проектной деятельности позволяет выделить практикоориентированность, 
осмысленность, сенсорность действий, а также творческое и оригинальное 
применение полученных умений и навыков. 

Результативность инновационно-проектной деятельности при выполне-
нии самостоятельной работы студентам обеспечивается следующими педагоги-
ческими условиями:  

 вариативное обеспечение, постепенное усложнение инновационно-
проектной деятельности с переходом на более высокие уровни развития твор-
ческого потенциала личности и проектирование будущей профессиональной 
деятельности;  

 развитие субъекта с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей, воспитательного потенциала и ресурсов; 

 творческое взаимодействие в инновационно-проектной деятельности 
студента; 

 расширение инновационных форм организации инновационно-
проектной деятельности студента; 

 использование совокупности творческих заданий, обеспечивающей 
продуктивную актуализацию субъектных функций студентов, в качестве ос-
новного средства выполнения инновационно-проектной деятельности;  

 организация ситуаций, направленных на продуктивное сотрудничество 
преподавателя и студентов и совместный поиск при выполнении комплекса 
творческих заданий; 

 создание поливариантной творческой образовательной среды, актуали-
зирующей творческие качества ее субъектов;  

 внедрение педагогической технологии формирования творческих воз-
можностей студента в процессе инновационно-проектной деятельности при 
выполнении самостоятельной работы, обеспечивающей сопровождение инди-
видуальной траектории творческого саморазвития и поддержку творческих 
инициатив. 

Рассмотрев педагогические условия, проанализируем модель развития 
инновационно-проектной деятельности студента при выполнении самостоя-
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тельной работы. Данная модель, представленная на рисунке 1, включает пять 
взаимосвязанных блоков: потребностно-мотивационный, содержательный, ор-
ганизационно-деятельностный, управленческий, оценочно-результативный. 

Потребностно-мотивационный компонент. По мнению Н.В. Кузьминой, 
А.М. Реана, мотивация связана с субъективными представлениями о степени 
успешности профессиональной деятельности [17]. Мы согласны с такой пози-
цией, так как результативность инновационно-проектной деятельности, то есть 
степень реализации намеченных целей, зависит от сформированности мотивов 
студента к решению творчески ориентированных задач в процессе выполнения 
самостоятельной работы посредством инновационно-проектной деятельности. 
В педагогической науке определены условия формирования готовности студен-
тов к инновационно-проектной деятельности.  

С психологической точки зрения речь идет о мотивации студента к инно-
вационно-проектной деятельности при выполнении самостоятельной работы.  

Для того чтобы потребность заработала и исполнила роль движущей си-
лы деятельности, необходимо наличие своеобразного пускового механизма – 
мотива [5, с. 29].  

Потребностно-мотивационный компонент находит свое выражение в 
уровне готовности студента к инновационно-проектной деятельности при вы-
полнении самостоятельной работы. При определении данного уровня выделя-
ются следующие компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, твор-
ческий, процессуальный.  

Показателями мотивационно-ценностного компонента являются наличие 
у студента потребности в разработке и освоении новшеств, восприимчивость к 
инновациям, сформированность мотива самосовершенствования, преодоления 
затруднений в инновационно-проектной деятельности. В данном аспекте пер-
спективным направлением становится рассмотрение профессионального само-
определения личности.  

Личность стремится к профессиональному развитию, когда преобладают 
сильные, адекватные мотивы профессиональных достижений и профессиональ-
ной самореализации [7]. 

В качестве показателя когнитивного компонента готовности к инноваци-
онно-проектной деятельности выступают информационная осведомленность о 
сущности и специфике инновационно-проектной деятельности, требованиях к 
ее осуществлению. 

Следует согласиться и с тем, что «когнитивность» обозначает непосред-
ственно акт познания, способность к умственному восприятию информации с 
последующей ее переработкой [10, с. 273-275]. 

Показателями творческого компонента готовности к инновационно-
проектной деятельности являются открытость по отношению к нововведениям, 
гибкость, критичность мышления, творческое воображение. Поэтому творче-
ство в инновационно-проектной деятельности мы определяем как деятельность 
в деятельности, в процессе которой создается новое [6, с. 13-27]. 

Показателями процессуального компонента готовности к инновационно-
проектной деятельности выступают профессионализм и осознанность соверша-
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емых студентом действий, выполнение действий в свернутом виде, прогности-
ческие умения. 

Содержательный компонент. При определении специфики содержания 
инновационно-проектной деятельности студента, на наш взгляд, необходимо 
иметь в виду следующие группы факторов, ее определяющих.  

В содержании организации инновационно-проектной деятельности сту-
дента можно выделить три аспекта: знание студентом сущности инновационно-
проектной деятельности; опыт их практической деятельности (умения и навы-
ки), необходимый для осуществления инновационно-проектного процесса. 

Организационно-деятельностный компонент. Данный элемент вместе с 
целевым выполняет роль системообразующего фактора предлагаемой модели 
организации инновационно-проектной деятельности студента при выполнении 
самостоятельной работы.  

В целом деятельность студента может быть разной в зависимости от спо-
соба ее организации. В этом плане можно выделить индивидуальную деятель-
ность студента и совместную деятельность студентов. 

Управленческий компонент. Инновационно-проектная деятельность сту-
дента представляет собой процесс, который координируется с помощью управ-
ления. В создаваемой модели для того, чтобы правильно организовать иннова-
ционно-проектную деятельность студента при выполнении самостоятельной 
работы, нужно определить содержание управленческого компонента модели. 
Основным субъектом процесса моделирования и параллельно управленческим 
субъектом является преподаватель. Преподаватель является не только полно-
правным, но и ключевым субъектом организации инновационно-проектной де-
ятельности студента при выполнении им самостоятельной работы. 

В этом плане он несет персональную ответственность за все вводимые 
новшества [11].  

Безусловно, правильное понимание основных задач, целей, итогов той де-
ятельности, которую предстоит выполнять всеми участниками, позволит систе-
матизировать дальнейшие их действия, тем самым улучшить результативность 
обучения и повысить уровень готовности студента к использованию и приня-
тию нового, то есть повысить инновационно-проектный потенциал студента 
при выполнении самостоятельной работы. 

Оценочно-результативный компонент организации инновационно-
проектной деятельности студента при выполнении самостоятельной работы 
призван диагностировать ход и результат инновационно-проектного процесса.  

Абсолютная объективность оценки невозможна человеком, да и не всегда 
в ней есть необходимость с точки зрения индивидуально-личностного подхода 
[19]. Несомненно, тогда возникает вопрос, а как оценить степень готовности и 
итоги деятельности и само содержание деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, определим критерии, которые влияют на 
формирования у студента готовности к выполнению инновационно-проектной 
деятельности. 
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Мы считаем что, для оценки уровня подготовленности студента к инно-
вационно-проектной деятельности при выполнении самостоятельной работы, 
необходимо использовать следующие критерии:  

– мотивационный, который позволит определить у студента готовности к 
созданию качественно нового при выполнению инновационно-проектной дея-
тельности также в процессе самостоятельной работы; сформированность моти-
ва самообразования; которая «становится ядром инновационно-проектной дея-
тельности»;  

– когнитивный определяет умения, навыки, знания студента, которые 
позволяют осуществлять инновационно-проектную деятельность; выявления 
предварительных и итоговых показателей оценивающих результаты и продук-
тивность деятельности студента при выполнении инновационно-проектной дея-
тельности в процессе самостоятельной работы;  

– творческий критерий, который позволяет оценить, насколько студент 
способен воспринимать новое и готов к творческому применению своих спо-
собностей в процессе профессионального обучения и деятельности.  

На наш взгляд, представленная модель организации инновационно-
проектной деятельности студента в процессе выполнения самостоятельной ра-
боты позволяет в сложившейся социально-образовательной ситуации (корона-
вирусная инфекция, развитие практико-ориентированного профессионального 
образования, расхождение между уровнем и качеством подготовки выпускника 
и требованиями, предъявляемыми к специалисту производством и работодате-
лями) особое внимание уделить формированию профессиональных навыков 
при выполнении инновационно-проектной деятельности студентами в процессе 
самостоятельной работы, так как инновационно-проектная деятельность позво-
ляет студенту самостоятельно применять полученные навыки и знания в буду-
щей профессиональной деятельности, а также способствует развитию таких со-
циально значимых качеств личности, как стремления к достижению высокого 
результата, умения преобразовать окружающею действительность и находить 
способы и алгоритмы решения профессиональных задач, что, безусловно, со-
действует развитию роли студента в современном образовательном процессе.  
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:  

СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ  
И МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Аннотация. В статье раскрыта содержательная характеристика процесса мотивации 
профессионального развития, которая дополнена определением специфики факторов форми-
рования и разрушения мотивов профессионального развития у работодателей и наёмных ра-
ботников, а также регуляторов мотивационного воздействия в пределах отдельных профес-
сиональных групп, что углубляет представление о мотивации и способствует дальнейшему 
развитию мотивационного менеджмента. 

Ключевые слова: профессиональное развитие; мотивация; персонал; факторы; регу-
ляторы; механизм. 
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MOTIVATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT:  
ESSENCE, FACTORS, REGULATORS  

AND IMPACT MECHANISM 
Abstract. The article reveals the content characteristics of the process of motivation for pro-

fessional development, which is supplemented by the definition of the specific factors of formation 
and destruction of motives for professional development among employers and employees, as well 
as regulators of motivational impact within individual professional groups, which deepens the idea 
of motivation and contributes to the further development of motivational management.  

Keywords: professional development; motivation; staff; factors; regulators; mechanism. 

С древних времён исследователей интересовали причины, побуждающие 
людей не только работать, но и учиться, достигать вершин профессионального 
мастерства как индивидуально, так и коллективно. 

Проблематика мотивации персонала к профессиональному развитию ис-
следовалась в трудах А.Э. Галиной, Е.В. Малютиной, Т.А. Уколовой [1], 
И.А. Дониной, И.А. Дагаевой, С.Н. Водневой [2], Н.С. Ишмухаметова, 
А.А. Шарифуллина [3], О.В. Соловьёвой [4], М.Н. Шевченко, В.Н. Лебедь [5] и др. 

Однако, несмотря на значительные наработки учёных, научно-методическая 
база мотивации профессионального развития до сих пор является малоисследо-
ванной. В частности, недостаточно изученными остаются возможности формиро-
вания механизма мотивации профессионального развития персонала. 

Обобщение результатов изучения научных источников позволяет утвер-
ждать, что в зависимости от предмета и задач научного анализа исследователи 
склонны высказывать разные и неоднозначные мнения относительно мотива-
ции человека в сфере труда и профессионального развития. В то же время, 
большинство из них в своих концепциях придерживаются того мнения, что 
накопление новых знаний, умений и опыта способствует прогрессу человече-
ской цивилизации, обуславливает изменение средств труда, оснащение трудо-
вых процессов, условий труда; эти процессы одновременно сопровождаются 
изменениями требований к работникам, их умениям, знаниям, компетентности. 
Эти изменения, в конце концов, сказываются на индивидуальном и обществен-
ном профессиональном развитии. 

Указанные процессы происходят с разной скоростью в зависимости от 
условий жизни, состояния экономики, её модели, технологического уклада, куль-
туры, степени активизации внутренних движущих сил (потребностей, желаний, 
интересов, стремлений, мотивов) и усиления внешних воздействий на индивиду-
альное и массовое сознание, трудовое поведение личностей и населения в целом. 
Ключевой чертой новой модели постиндустриального развития становится, преж-
де всего, высокий уровень интеллектуализации, профессиональных компетентно-
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стей персонала предприятий и организаций, творческий подход работников к ре-
шению задач, коммуникабельность, мотивация к повышению образовательно-
квалификационного уровня и мобильности. Все эти изменения находят отражение 
в эволюции научной мысли, поиске новых инструментов и регуляторов влияния 
на трудовое поведение человека, в частности, мотивированность персонала к про-
фессиональному развитию.  

Взгляды учёных на сущность мотивации и, в частности, мотивации про-
фессионального развития, направления и возможности её обеспечения, являют-
ся многоаспектными и неоднозначными. 

Развивая положения мотивационных теорий, предлагаем понимать под 
мотивацией профессионального развития персонала совокупность внутренних 
и внешних движущих сил (мотиваторов), влияющих на работника, формируя 
заинтересованность в постоянном профессиональном самосовершенствовании 
на основе приобретения востребованных профессиональных компетентностей. 

Повышение результативности профессионального развития зависит от 
возможностей комплексного регулирования совокупности мотивов c помощью 
соответствующих методов и инструментов, поэтому управление мотивацией 
профессионального развития относится к задачам не ординарным. 

На практике указанное регулирование мотивов профессионального раз-
вития может тормозиться по разным причинам. Объяснение этих противоречий 
объясняется тем, что у работодателей и наёмных работников цели и мотивы в 
сфере развития персонала далеко не всегда одинаковы. 

Мотивацию работодателя к организации профессионального обучения 
персонала снижают и разрушают такие факторы, как нехватка собственных 
средств, неблагоприятные условия кредитования, моральное и физическое 
устаревание техники, технологий, недоступность инвестиций, текучесть кадров, 
низкий уровень профессионализма подчинённых и их неспособность труду, 
неразвитость корпоративной культуры, потеря рыночных позиций и т.д. 

В свою очередь мотивацию персонала предприятия к профессиональному 
развитию снижают и разрушают такие факторы, как низкий уровень професси-
ональной подготовки на предприятии, низкая оплата труда, слабая социальная 
защита, отсутствие условий для реализации знаний, умений, навыков, высокий 
уровень индивидуальных затрат на обучение, переобучение, неготовность к 
освоению инноваций. 

Авторский подход к специфике факторов формирования и разрушения 
мотивов профессионального развития у работодателей и наёмных работников 
иллюстрирует рис. 1. 
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Рисунок 1 – Специфика факторов формирования и разрушения мотивов про-
фессионального развития у работодателей и наёмных работников 

Источник: составлено автором на основе [1; 3; 4] 
 
Исходя из содержания предложенной схемы (рис. 1), для решения задач 

экономического роста и активизации инновационного развития предприятия 
важно добиваться сближения интересов работодателей и наёмных работников в 
сфере профессионального развития, обеспечивая желаемый эффект от различ-
ных форм обучения. 

Важно подчеркнуть, что на современных предприятиях, занимающихся ин-
новационной деятельностью, регуляторы мотивации профессионального развития 
на уровне менеджеров могут иметь существенные отличия по сравнению с други-
ми категориями работников (специалистами, рабочими) (рис. 2). 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МОТИВОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Работодатель (собственник, Наёмные работники 

Факторы формирования мотивов 
профессионального развития: 

повышение производительности труда; 
увеличение объёмов производства; 
повышение качества товаров и услуг; 
внедрение инноваций; 
повышение конкурентоспособности; 
оптимизация инфраструктуры; 
оптимизация структуры управления; 
сокращение затрат; 
рост доходов. 

Факторы формирования мотивов 
профессионального развития: 
рост дохода от труда; 
закрепление на рабочем месте,  
на предприятии; 
приобретение новых знаний, умений, 
навыков;  
благоприятные условия труда; 
перспектива карьерного роста; 
повышение собственной  
конкурентоспособности; 
рост статуса, повышение авторитета 

Факторы разрушения мотивов 
профессионального развития: 

нехватка собственных средств; 
неблагоприятные условия кредитования; 
моральное и физическое устаревание техники, 
технологий; 
текучесть кадров; 
низкий уровень профессионализма; 
неразвитость корпоративной культуры; 
потеря позиций на рынке товаров и услуг. 

Факторы разрушения мотивов  
профессионального развития: 

низкий уровень профессиональной подготов-
ки на предприятии; 
низкая оплата труда; 
слабая социальная защита; 
отсутствие условий реализации знаний, уме-
ний, навыков; 
высокий уровень индивидуальных расходов 
на обучение, переобучение; 
неготовность к освоению инноваций. 



49 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Регуляторы мотивации профессионального развития в рамках от-
дельных категорий работников 

Источник: составлено автором на основе [2; 5] 
 
Содержание таких регуляторов и направленность их действия обусловлены 

содержанием и спецификой трудовой деятельности, степенью ответственности и 
самостоятельности в работе, уровнем интеллектуализации труда.  

Мотивация профессионального развития ставит целью формирование и ре-
ализацию мотивов профессионального роста персонала. Профессиональное разви-
тие персонала невозможно без заинтересованности в нём работников и соответ-
ствующей организационной и инвестиционной поддержки предприятия, т.е. без 

Признание, перспективы 
Уважение, благоприятные 
социально-трудовые от-
ношения, карьерный рост; 
решение новых задач ин-
новационного содержания; 
самореализация 

РЕГУЛЯТОРЫ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Уровень менеджера 
Среда деятельности 

Эргономика, дизайн, обу-
стройство современного ра-
бочего места; благоприятные 
условия труда и отдыха; 
возможности постоянного 
профессионального роста 

Вознаграждение 
Достойная оплата труда, 
компенсационный пакет, со-
циальная защита; стимулиро-
вание образовательно-
профессионального развития; 
моральное поощрение 

Уровень специалистов и рабочих 
Возможности развития Ощущение потребности Интересы, перспективы 

Наполнение труда новым 
содержанием. Решение 
новых задач. Повышение 
уровня ответственности. 
Участие в разработке ин-
новаций. Предоставление 
самостоятельности в труде. 
Рост дохода благодаря 
профессионализму. Воз-
можность увеличивать 
благосостояние и социаль-
ную защищённость семьи. 
Индивидуальный социаль-
ный пакет с учётом трудо-
вых достижений 

- в новых знаниях,  
навыках, опыте;  
- привлечения к участию в 
разработке инноваций;  
- в получении доступа к воз-
можностям профессиональ-
ного развития; - заинтересо-
ванности руководства в рабо-
те и реализации идей работ-
ника;  
- в принятии решений, в 
большей самостоятельности; 
- в росте дохода и социальной 
защищённости 

Возможность учиться, по-
вышать квалификацию за 
счёт предприятия. Карьер-
ный рост. Расширение ответ-
ственности. Возможность 
проявления инициативы 
Возможность творчества. 
Возможность самореализа-
ции в труде и обретении но-
вых профессиональных ком-
петентностей 
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мотивации внутренней (на уровне работника) и мотивации внешней (на уровне 
предприятия) Связь функциональных составляющих указанного механизма моти-
вации проиллюстрирована в виде концептуальной схемы на рис. 3. 

 
 

 

Рисунок 3 – Концептуальная схема связи составляющих механизма мотивации 
профессионального развития персонала  

Источник: составлено автором на основе [1-5] 
 

Предложенная концептуальная схема (рис. 3) предполагает, что действие 
механизма мотивации профессионального развития персонала должно основы-
ваться на: 

во-первых, на использовании научно-методической базы, предусматри-
вающей современные методы диагностики потребностей, интересов, мотивов, 
оценивания персонала, организационные, экономические, социальные, психо-
логические методы воздействия на трудовое поведение и мотивы персонала к 
профессиональному развитию; 

во-вторых, на исследовании перспективных потребностей предприятия, 
современных требований рыночного спроса, особенностей внешней среды; 

Диагностика: 
- потребностей персона-
ла; 
- состояния профессио-
нального развития пер-
сонала; 
- мотивации к професси-
ональному обучению; 
- перспективных потреб-
ностей предприятия; 
- требований рыночного 
спроса, 
- особенностей внешней 
среды 

Работники: 
потребности, ин-
тересы, ценности, 
мотивы в сфере 

труда и професси-
онального разви-

тия 

Работодатель: 
потребности, интересы, 
ценности, мотивы пред-

принимательской 
деятельности, мотивы 
инвестирования в раз-

витие персонала 

Оценка по-
требности 
в кадровом, 

материально- 
техническом и 

финансовом 
обеспечении 
предприятия 

Оценка потребности предприятия в непрерывном 
профессиональном развитии персонала 

Модернизация 
рабочих мест 

Определение видов деятельности, которые 
требуют изменений в мотивации профессио-

нального развития 

Согласование внутренней и внешней мотивации, потребностей, интересов, целей наёмных ра-
ботников и работодателя через социальный диалог 

Мотивация персонала к постоянному профессиональному развитию: 
выбор факторов, рычагов, инструментов эффективного воздействия 

Обеспечение адекватности 
мотивов и стимулов 

Обеспечение благоприятных условий 
труда и профессионального развития 

 

Приоритет индивидуального 
подхода в мотивации 

Мониторинг состояния мотивации персонала к постоянному профессиональному развитию 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
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оценке потребностей в профессиональном развитии персонала, основанной на 
анализе состояния кадрового, материально-технического, финансового обеспе-
чения, перспектив модернизации и создания новых рабочих мест; 

в-третьих, на оценке видов и направлений деятельности, требующих уси-
ления мотивации персонала к эффективному труду, профессиональному разви-
тию, проявлению трудовой и инновационной активности; 

в-четвёртых, на разработке действенной системы стимулов профессио-
нального развития на основе согласования потребностей и интересов наёмных 
работников и работодателя по вопросам мотивации непрерывного профессио-
нального развития; 

в-пятых, организации мониторинга состояния мотивации персонала к по-
стоянному профессиональному развитию для своевременной корректировки 
действия механизма. 

По нашему мнению, эта схема может быть конкретизирована с учётом 
отраслевой специфики предприятия или специфики его подразделений, особен-
ностей и приоритетов инновационного развития, характеристики содержания 
труда, рабочих мест с позиций их инновационности. 

Считаем целесообразным подчеркнуть, что мотивация профессионально-
го развития персонала будет достигать поставленных целей, когда действие ме-
ханизма будет адресным. Другими словами, механизм мотивации профессио-
нального развития персонала предприятия должен ориентироваться на кон-
кретных работников (учитывать образование, возраст, наклонности, потребно-
сти, приобретённые знания, полезные для предприятия компетентности, силу 
мотивированности), учитывать их ценность на предприятии, перспективы при-
влечения к кадровому резерву, возможности дальнейшего профессионального 
развития и карьерного роста. 

Таким образом, под эффективностью мотивации профессионального разви-
тия персонала предлагаем понимать результативность процесса побуждения ра-
ботников к постоянному профессиональному обучению, который способствует 
реализации целей предприятия и его работников и характеризуется соотношением 
результатов трудовой деятельности и затрат, связанных с мотивацией профессио-
нального развития. Обзор научной литературы позволяет утверждать, что пер-
спективы дальнейших исследований должны быть связаны с усовершенствовани-
ем диагностики эффективности мотивации профессионального развития. 
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CURRENT ISSUES OF STATE AND LAW 
Abstract. Topical issues of state and law include issues of legal understanding, lawmaking and 

legal technique, crisis trends in law and legal regulation at the present stage, problems at the intersection 
of the theory of state and law and philosophy, sociology, political science. Scientific research continues 
on these issues and relatively new phenomena emerging as a result of the development of human socie-
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Определим наиболее актуальные вопросы государства и права на совре-
менном этапе. К их числу можно отнести правотолкование, вопросы юридиче-
ской техники, реализации права, проблему ограничения прав и свобод граждан, 
проблему защищенности прав граждан в сети Интернет, вопросы категориаль-
ного аппарата и другие [1, c. 31].  

Проблемой остается неоднозначное толкование норм права. В настоящее 
время в правовой науке активно развивается категория «официальное толкова-
ние норм права», исследуется ее система, выявляются ключевые тенденции. 
Одной из важных системных характеристик официального толкования норм 
права является его сущность, масштабы изучения которой не являются суще-
ственными. Несмотря на то, что первые упоминания о сущности официального 
толкования норм права замечены еще в работах дореволюционных ученых, в 
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наши дни существенного сдвига в их предметном анализе не произошло. Все 
это свидетельствует о том, что характеристика сущности официального толко-
вания норм права представляет собой актуальную задачу правовой науки. 

Ежегодно в России разрабатывается огромное количество нормативных 
правовых актов, абсолютное большинство из которых в том или ином виде 
принимаются органами законодательной власти различных уровней, что приво-
дит к увеличению масштабов и темпов работы механизма правового регулиро-
вания. На фоне этого появляются новые отрасли права, укрупняются уже дей-
ствующие, совершенствуется структурный компонент норм права. 

Несмотря на то, что процесс принятия нормативных правовых актов, и 
законов, в частности, является творческой деятельностью, все-таки не стоит за-
бывать, что он имеет перед собой весьма серьезные цели и задачи, которые 
стремятся к тому, чтобы охватить должным уровнем правового регулирования 
необходимые общественные отношения с точки соответствия этого баланса. 
Для этого используется специальный язык – язык права. 

Закон, выступая главным видом нормативного правового акта, состоит из 
комплекса взаимосвязанных в единую систему слов и знаков препинания и 
представляет собой главный регулятор общественных отношений [2, c. 55]. 
Именно в этом кроется его ключевое достоинство (регулирующая сила, способ-
ная подчинить своей воле действия физических и юридических лиц), а также 
определенный спектр существенных недостатков, одним из которых является 
возможность вкладывать в его содержание абсолютно разный смысловой со-
став, что порождает целый комплекс проблем, таких как избирательное приме-
нение к общественным отношениям; формирование противоречивой интерпре-
тационной практики; нарушение прав и законных интересов граждан; нанесе-
ние ущерба авторитету права, как регулятору общественных отношений. 

Все это приводит к выводу о том, что закон действительно един для всех, 
однако трактуем всеми по-разному. И зачастую, подобные трактовки позволя-
ют сводить на нет все усилия законодателя. Особенно остро эта проблема про-
является ввиду наличия у людей разного уровня интеллекта (образования), со-
пряженного с умыслом [3, c. 101]. 

При таких условиях оказать помощь в достижении понимания закона, а 
также его смысловом обеспечении призвано официальное толкование норм 
права. Однако нужно иметь в виду, что комплексно обеспечивать потребности 
смысловой поддержки закона может лишь то толкование, которое системно ис-
следовано в отечественной правовой науке. 

Несмотря на высокую теоретическую и практическую значимость темы 
исследования, вопрос рассмотрения сущности официального толкования норм 
права, в качестве самостоятельного, не получил в юридической литературе ши-
рокого освещения. 

Право при определенных обстоятельствах зависит от политической ситу-
ации в стране и обществе. При этом политические процессы зачастую обуслов-
лены изменениями в экономике. Поэтому нельзя пытаться решить политиче-
ские, экономические, моральные, нравственные и многие другие проблемы с 
помощью права. Ученым и практикам юридической науки, пытающимся таким 
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образом решить вопросы права не хватает философско-правовых знаний, фило-
софского понимания права. Таким образом, по прежнему актуальны вопросы 
соотношения и взаимодействия юридической науки с другими науками. 

Актуальным вопросом является определение наказания за терроризм и 
связанного с этим вопроса возврата к отмене моратория на смертную казнь. В 
настоящее время «терроризм» является опаснейшим явлением современности. 
Он представляет собой угрозу не только отдельных государств, но и междуна-
родному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между 
странами, сохранению их территориальной целостности государств, политиче-
ской, экономической и социальной стабильности, а также осуществлению ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь. 

Отечественный законодатель не раскрывает понятие «террористической 
деятельности». Тем самым, правоприменитель по своему усмотрению должен 
толковать данное явление. Как мы говорили ранее, преступления террористиче-
ской направленности являются одними из особо общественно опасных, поэто-
му нормы, предусматривающие ответственность за данные уголовно-
противоправные деяния, должны быть более развитыми и актуальными. 

Множество вопросов на текущем этапе связано с нормативным регулирова-
нием явлений и процессов, сопровождающих цифровизацию. Так, до сих пор не 
решены вопросы правового регулирования оборота криптовалют и их статуса.  

В целом, спектр актуальных вопросов государства и права достаточно 
широк. Необходимы дальнейшие исследования по множеству юридических 
направлений.  
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ПЕДАГОГИКА АЛЕКСАНДРА ЧАЯНОВА 
Аннотация. В статье анализируются педагогические идеи А.В. Чаянова, в большей 

степени известного в мире науки как экономиста-аграрника, одного из идеологов коопера-
ции. Его педагогические идеи основаны на разработанной им теории семейно-крестьянского 
хозяйства. Руководствуясь собственным педагогическим опытом преподавания в высших 
сельскохозяйственных институтах на протяжении почти четверти века, а также приобретен-
ным при проведении многочисленных сельскохозяйственных курсов, кружков, семинаров 
для крестьян, он разрабатывает оригинальные подходы к процессу образования, цель которо-
го он видит в сокращении разрыва между сознанием и образованием простого народа и ин-
теллигенции. Главную цель высшего образования А.В. Чаянов видел не в массовом «произ-
водстве ученых», а в воспитании граждан своей страны, обладающих познаниями мировой 
культуры, профессиональными навыками, живущих по морально-нравственным законам.  
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PEDAGOGY OF ALEXANDER CHAYANOV 

Abstract.The article analyzes the pedagogical ideas of A.V. Chayanov, best known in the 
world of science as an agricultural economist and one of the ideologists of cooperation. His peda-
gogical ideas are based on the theory of family-peasant farming that he developed. 

Guided by his own pedagogical experience of teaching at higher agricultural institutes for 
almost a quarter of a century, as well as acquired while conducting numerous agricultural courses, 
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clubs, and seminars for peasants, he develops original approaches to the educational process, the 
goal of which he sees in reducing the gap between consciousness and education of the common 
people and intelligentsia. The main goal of higher education A.V. Chayanov saw it not in the mass 
“production of scientists,” but in the education of citizens of their country who have knowledge of 
world culture, professional skills, and who live according to moral laws. 

Keywords: Education, vertical integration, differential optimum, education of a citizen. 

В годы кардинальных социально-экономических политических потрясе-
ний и преобразований в обществе возрастает социальная роль учителя, педаго-
га, наставника. От него в большей степени зависит отношения будущих поко-
лений к результатам преобразований, произведенных их отцами. 

Не случайно, указом президента «В знак высочайшей общественной зна-
чимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из 
основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, бу-
дет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год 
педагога». 

«Воспитатель чувствует себя живым звеном между прошлым и будущим, 
могучим ратоборцем истинны и добра и сознает, что его дело, скромное по 
наружности – одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и 
им живут целые поколения» [3]. 

Эти слова К.Д. Ушинского в полной мерее относятся к А.В. Чаянову, рус-
скому, советскому ученому экономисту-аграрнику, социологу, писателю фан-
тасту-утописту, человеку энциклопедических знаний, чье 135-летие со дня 
рождения приходится на 2023 год.  

А.В. Чаянов на основании собственного опыта создал уникальную педа-
гогическую методику преподавания специальных дисциплин, которая позволя-
ла преодолеть разницу между городской культурой образованных городских 
студентов и народной культурой, присущей неграмотному в основной массе 
сельскому населению. 

К сожалению, в 30-е годы прошлого века А.В. Чаянов вместе с другими 
крупнейшими российскими учеными-экономистами был арестован по ложному 
обвинению и расстрелян в 1937 году. 

Его книги были запрещены цензурой, не подлежали распространению, их 
изымали из библиотек. Только в 1987 году А.В. Чаянов был реабилитирован, а 
его сохранившиеся работы в 1989 году были опубликованы в томе избранных 
трудов ученого, в который вошла и его работа «Методы высшего образования». 

Задачей высшей школы, по мнению А.В. Чаянова, является создание 
культурной среды, в которую должен погрузиться студент и которая лежит в 
основе его стремление к самообразованию. 

«Главнейшее, что делает высшая школа – это особая, ей одной прису-
щая культура. Пребывание в высшей школе является неповторимым перио-
дом жизни студента, во время которого раз и навсегда формируются многие 
личные черты его характера и миросозерцания» [2, с. 368]. Такое отношение 
к вузу сложилось у А.В. Чаянова во времена его юности в период обучения в 
Московском сельскохозяйственном институте (ныне сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева), где преподавали такие выдающиеся уче-
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ные, как биохимик, физиолог Д.Н. Прянишников, физиолог растений 
Н.Н. Худяков, русский статистик и экономист А.Ф. Фортунатов, ставший для 
А.В.Чаянова образцом и примером мудрости, благородства и честности, – 
качеств, пронесенных им через всю свою жизнь. 

Именно поэтому А.В.Чаянов видел в вузе не только площадку для подго-
товки профессионалов, специалистов в той или иной сфере хозяйственной дея-
тельности, но «храм науки культуры» в котором воспитывается будущий граж-
данин своей страны, с системой развитых внутренних морально-нравственных 
качеств и ценностных ориентаций. 

Он не раз подчеркивал, что для будущих поколений. преобразования в 
культурно-образовательных сферах имеют гораздо большее значение, чем ре-
формы в сфере экономики, поскольку через культуру, науку, искусство, образо-
вание устраняется не только отличие между городским и сельским образом 
жизни, но формируется человек будущего, истинный гражданин своей страны. 

Напомним, что в начале XX века Россия занимала последнее место в Ев-
ропе по количеству грамотного населения (чуть больше 21 %),то есть основная 
масса населения старше 9 лет (79%) была безграмотной. Этот факт, по мнению 
Чаянова, являлся основным препятствием для успешного проведения экономи-
ческих реформ в России, начиная с аграрных реформ П.А. Столыпина. Поэто-
му, сразу после окончания института в 1911году, начав свою преподаватель-
скую деятельность в Московском коммерческом институте «Московский 
народный университет им. А.П. Шанявского» в качестве лектора различных 
экономических курсов, он активно сочетает ее не только с научной и исследо-
вательской работой, но и с просветительской деятельностью среди крестьян-
ского населения. Открытая еще в начале века организационно-
производственная школа, директором которой он являлся, занимался не только 
исследованием семейно-трудового крестьянского хозяйства. Научные экспози-
ции, организованные школой параллельно с исследованием крестьянского быта 
с экономической, социальной, демографической позиции, активно вели куль-
турно-просветительную работу среди крестьянского населения. 

Организовывая различные курсы, лектории, семинары для крестьян, 
Чаянов проявил себя как искусный лектор, умеющий доступным и понятным 
для данной аудитории языком доносить новые идеи сельхоз науки, экономи-
ки, кооперации. 

Как истинный ученый, А.В. Чаянов свою преподавательскую деятель-
ность выстраивает на основе глубокого изучения теории и практики педаго-
гической науки, в первую очередь, трудов К.Д. Ушинского, И.Ф. Гербарта, 
П.П. Блонского, что позволило ему создать собственную педагогическую си-
стему. 

Основываясь на личном практическом опыте преподавательской деятель-
ности, причем в аудиториях, отличных друг от друга уровнем культуры, обра-
зования, возрастом, он обосновывает рациональную и эффективную систему 
образования, в основе которой лежит его экономическая теория вертикальной 
интеграции семейно-трудовых крестьянских хозяйств. Сущность данной эко-
номической теории состоит в утверждении идеи гармоничного сочетания раз-
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личных форм кооперативных хозяйств в общей системе сельскохозяйственного 
производства. Наибольший экономический эффект принесет гармоничное объ-
единение в кооперативы различных по размеру, отраслям хозяйств, а не единая 
навечно закрепленная система или форма хозяйствования. 

В педагогике вертикальную интеграцию А.В. Чаянов видел в гармонич-
ном сплетении точных и гуманитарных наук в разумном сочетании различных 
методов и форм преподавания предметов. 

При их выборе необходимо руководствоваться: 
во-первых, педагогическими задачами, стоящими не только перед препо-

давателем, но и перед студентами, слушателями при изучении конкретных  
дисциплин; 

во-вторых, реальная осуществимость этих задач при использовании тех 
или иных методов обучения.  

«Каждый из них имеет перед собою свои только ему присущие задачи, и 
проблемы организации высшей школы, стоит не в выборе какого-либо из них, а 
в гармоническом соединении всех их между собой» [2, с. 370]. 

То есть А.В. Чаянов выступал против абсолютизации тех или иных мето-
дов обучения по отношению к другим, что в советской да и в современной 
школе не раз преподносится как универсальное средство и периодически широ-
ко тиражируется в массовую практику преподавания(проблемное обучение, ме-
тод проектов, компетентностный подход и т.д.). 

Главным в организации педагогического процесса (с его точки зрения как 
экономиста) является значение и осуществимость поставленной педагогической 
задачи, а не внешняя сторона, каковой являются педагогические формы и мето-
ды проведения занятий при изучении того или иного предмета. 

Основное, по Чаянову, что должна дать высшая школа это: 
во-первых, ряд понятий, правильно анализируемых; 
во-вторых, круг факторов о той или иной системе классификаций  
в-третьих, умение ставить вопросы и разрешать их [1, с. 144]. 
Классифицировав систему методов обучения в высшей школе, особое 

внимание он сосредоточивает на наиболее совершенной и эффективной ( с его 
точки зрения) форме обучения – «ученичества у мастера», подразумевая под 
этим индивидуальное обучение студентов «мастерами» науки. «Организуя пре-
подавание, мы должны стремиться, чтобы каждая затрачиваемая ученая сила 
получила наибольшее использование и давала наибольший социальный эф-
фект». [2, с. 372]. По сути, Чаянов поднимает вопрос об оптимальном эффекте 
от привлечения к массовому образованию в высшей школе в качестве препода-
вателей серьезных российских ученых. 

Здесь вновь прослеживается Чаянов-экономист, автор принципа диф-
ференциальных оптимумов. Если в теории сельскохозяйственного производ-
ства этот принцип относится к расчету оптимальных размеров хозяйств, то в 
педагогике для экономии педагогических сил он рассматривает возможность 
привлечения аспирантов, молодых преподавателей, студентов-
старшекурсников к обучению студентов младших курсов основам техноло-
гии обучения в вузе. «Подавляющая масса наших первокурсников не умеет 
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ни логически мыслить, ни следить за чужими мыслями, ни читать книги, ни 
выражать свои мысли» [2, с. 373]. 

Через дифференцируемые оптимумы, в форме взаимообучения, происхо-
дит подготовка первокурсников к их сотрудничеству и общению с преподава-
телями-учеными. 

Именно общение Учителя с учеником способствует развитию любозна-
тельности у студентов, их стремление к самообразованию и самосовершен-
ствования, «… в душе слушателя должен быть зажжен Прометеев огонь 
жажды знаний» [2, с. 370]: для этого преподавателю необходимо не просто 
доносить какие-либо знания, а эмоционально выражать личное отношение к 
сказанному. Главную задачу образования А.В. Чаянов видел в пробуждении 
творческого начала, социальной энергии личности, в воспитании гражданина 
своей страны. Образование – это не только приобретенные профессиональ-
ные умения и навыки, это новый культурный, морально-нравственный уро-
вень развития человека. В реалиях сегодняшнего дня понимание А.В. Чаяно-
вым сущности высшего образования приобретает иной, отличный от обще-
принятого в последнее время, смысл. Только возвращение к гуманистической 
парадигме высшего образования позволит преодолеть технократический 
подход, господствующий в нем в последние десятилетия, вернуться к исто-
кам, основам нашего национального образования.  
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Аннотация. В статье с позиций системного подхода рассматриваются структурно-

содержательные характеристики профессионально-творческой познавательной активности 
студентов, выраженные в категориях «деятельность», «отношения», «потребности», «мо-
тив», «направленность», «самостоятельность» и выступающие как интегративное свойство 
личности будущего профессионала. Это позволит, по мнению авторов, наиболее эффективно 
выстраивать не только личностные отношение между всеми участниками процесса профес-
сиональной подготовки в ВУЗе, но и будет способствовать успеху при выборе педагогиче-
ских методик формирования профессионально-значимых качеств личности будущего специ-
алиста на каждом этапе профессиональной подготовки. 
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Annotation. From the standpoint of a systematic approach, the article examines the struc-

tural and content characteristics of professional and creative cognitive activity of students, ex-
pressed in the categories of “activity”, “relationships”, “needs”, “motive”, “direction”, “independ-
ence” and acting as an integrative property of the individual future professional. 

This will allow, according to the authors, to most effectively build not only personal rela-
tionships between all participants in the process of professional training at a university, but will also 
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contribute to success when choosing pedagogical methods for the formation of professionally sig-
nificant personality traits of a future specialist at each stage of professional training. 

Key words: professional training, professional and creative cognitive activity, activity, rela-
tionships, needs, motive, orientation, independence. 

Студенчество как особая социально-демографическая группа занимает 
особое общественное положение в силу того, что оно представляет собой кад-
ровый резерв специалистов во всех сферах общественного производства. В 
условиях современных глобальных изменений развития общества в задачи 
высшей школы входит не просто теоретическая и практическая подготовка бу-
дущих специалистов в области профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и формирование его социально-значимых качеств, лежащих в основе лично-
сти будущего профессионала как гражданина своей страны [2]. 

Среди прочих личностных качеств профессионально-творческая познава-
тельная активность студентов рассматривается нами как интегративное каче-
ство личности, одновременно выступающее и как предпосылка, и как показа-
тель, и как результат ее профессионального развития [5]. На ее основе форми-
руется гибкость и креативность мышления, отношение к профессиональной де-
ятельности, инициатива и ответственность, интерес и самостоятельность. В 
этом смысле развитая профессионально-творческая познавательная активность 
студентов является важным показателем успешности процесса профессиональ-
ной подготовки.   

С позиций системного подхода профессионально-творческую познава-
тельную активность можно представить как единство внутренней и внешней 
составляющей личности будущего специалиста.  

Внешняя составляющая личности проявляет себя через деятельность и 
отношения. 

Основанием ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является сознательно сформулированная 
цель, человеческие мотивы, идеалы, ценности. Деятельность влечет за собой 
развитие и формирование личности человека как на социальном, так и на лич-
ностном уровне. Через деятельность как реальный процесс соотносится внут-
реннее и внешнее.   

Внешняя деятельность, проникая во внутреннюю, преобразуется в черты 
личности, а внутренняя – эмоциональная, мыслительная деятельность, проявля-
ясь во вне, изменяет и преобразует общественные отношения, предметы духов-
ного и материального мира. В основе этого процесса лежат принципы соответ-
ствия духовной и практической деятельности, а также принцип ее активности, 
что в конечном итоге отражает морально-этическую сторону деятельности  
человека [4]. 

Основными видами деятельности студентов является учебная и  
познавательная. 

Учебная деятельность направлена на освоение системных знаний и спо-
собов действий по адекватному и творческому применению этих знаний в раз-
личных практических ситуациях. 

Познавательная деятельность как единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практических действий, направлена на активное 
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изучение человеком окружающей действительности, в процессе которого инди-
вид приобретает знания, познает окружающий мир и учится не только взаимо-
действовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на него. 

Как организованная система, учебно-познавательная деятельность может 
быть представлена в виде иерархической структуры взаимосвязанных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни учебно-познавательной деятельности  
В основании учебно-познавательной деятельности лежит уровень физио-

логического состояния студента, определяющий его работоспособность и вли-
яющий на его психологические особенности. Последние, образуя самостоя-
тельный уровень, оказывают влияние на поведение студента, его социальный 
статус в учебной группе, на ценностные ориентации и самооценку. В результа-
те складывается определенный стиль межличностных отношений как между 
студентами внутри группы, так и между преподавателем и студентами, что в 
конечном итоге и формирует стиль учебно-познавательной деятельности. 

В процессе профессиональной подготовки профессионально-творческая по-
знавательная активность студентов формируется в ходе учебно-теоретической, 
учебно-практической и самостоятельной деятельности студентов. 

УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ деятельность – процесс решения учебных 
задач, направленных на познание системы научных знаний, научных теорий, 
необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности, 
углубление интеллектуальных умений и навыков. Познавательная деятель-
ность, лежащая в основе учебно-теоретической, дает положительный результат 
при условии индивидуальной активности студентов, направленной на освоение 
теоретических знаний, развитие самостоятельности мышления, умений произ-
водить анализ и синтезировать полученные знания, делать выводы и заключе-
ния. Необходимо на первом курсе, начиная с первых дней пребывания в ВУЗе, 
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вводить дополнительные занятия по освоению первокурсниками навыков само-
стоятельной учебно-теоретической деятельности. 

Актуализация знаний возможна лишь при обсуждении теоретических во-
просов с опорой на личный чувственный и деятельностный опыт студентов.  
Применение различных дидактических форм, методов, средств на основе кон-
текстного подхода позволяет воспроизвести в учебной аудитории предметное и 
социальное содержание будущей профессиональной деятельности. При этом 
активное использование методов взаимообучения, проблемных ситуаций, при-
менение различных информационных технологий позволяет значительно повы-
сить эффективность формирования профессионально-творческой познаватель-
ной активности студентов. 

Опыт практической САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ будущей профессиональной 
деятельности накапливается в ходе производственных практик. Традиционно 
практики проходят на предприятиях, связанных по профилю с будущей про-
фессиональной деятельностью студентов. В условиях включения студентов в 
реальную профессиональную деятельность приобретается первичный опыт 
взаимодействия в трудовых коллективах, что безусловно оказывает влияние на 
переоценку отношения к своей будущей профессии, к процессу обучения, к са-
мому себе. 

Помимо производственной практики, в качестве самостоятельной прак-
тической деятельности мы рассматриваем практику включения студентов во 
внеаудиторные формы работы в ВУЗе, участие в которых (особенно на первых 
курсах) в значительной степени способствует развитию самосознания, само-
уважения, творчества, активности, самостоятельности, накоплению опыта про-
дуктивного взаимодействия, управления и саморегуляции личности студента.   

В результате учебной, учебно-практической и самостоятельной деятель-
ности формируется мотивационно-ценностное отношение не только к будущей 
профессиональной деятельности, но и к проявлению профессионально-
творческой активности [1].    

ОТНОШЕНИЕ как внешняя составляющая профессионально-творческой 
познавательной активности – есть субъективная сторона отражения действи-
тельности в результате  взаимодействия человека со средой [7].  

В процессе развития отношений у личности вырабатывается определен-
ная жизненная позиция к самому себе (самооценка, уровень притязаний), к дру-
гим людям, обществу в целом, к труду и профессиональной деятельности, к ма-
териальным и моральным ценностям и т.д., вырабатывается индивидуальный 
характер деятельности. 

Знание специфики и закономерностей развития мотивационно-
ценностного отношения к учебно-познавательной деятельности дает возможность 
не только прогнозировать, но и регулировать процесс формирования профессио-
нально-творческой познавательной активности студентов. В этом смысле отноше-
ние рассматривается нами как структурно-содержательная характеристика про-
фессионально-творческой познавательной активности студентов.  

Внутренняя структура профессионально-творческой познавательной ак-
тивности как интегративного свойства личности может быть представлена в 
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виде системы взаимосвязанных элементов: «познавательная потребность», «мо-
тив», «самостоятельность», «направленность», 

Реальная деятельность всегда детерминируется потребностями.  
ПОТРЕБНОСТЬ – нужда или недостаток в чем-либо необходимом для под-

держания жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, со-
циальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности [6]. 

Стремление к устранению дисбаланса между внутренними и внешними 
условиями, дискомфорта и т.д. стимулирует личность проявлять некую актив-
ность, то есть потребности выступают как источник активности. 

Познавательная потребность – одна из базовых потребностей человека – 
жажда новых знаний, стремление к расширению кругозора, углублению, систе-
матизации знаний [2]. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ – это потребность во внешних 
впечатлениях, в приобретении новых знаний, необходимых для жизни и дея-
тельности. Развитие потребности в новых знаниях неразрывно связано с общим 
интеллектуальным и культурным уровнем развития личности, с ее умениями и 
навыками находить в содержании изучаемых наук, во внешней действительно-
сти ответы на жизненно важные вопросы.  

Для формирования познавательной потребности студентов необходимо 
учитывать, что формами ее проявления может быть как усвоение и накопление 
готовых знаний, так и их интеграция, систематизация, исследование действи-
тельности с целью получения новых знаний, интерес к проблемным ситуациям, 
стремление к творческой деятельности. То есть познавательная потребность в 
этом случае выступает как структурно-содержательная характеристика профес-
сионально-творческой познавательной активности.      

Потребности конкретизируются в МОТИВАХ и реализуются в них. Мо-
тивация творческой познавательной деятельности характеризует отношение чело-
века к тому или иному проявлению действительности и связана с возникновением 
потребности к познанию.  

В связи с этим, организуя практическую деятельность студентов в соот-
ветствии с имеющимися у них способностями, необходимо добиваться, чтобы 
притягательной и побудительной силой становилось содержание выполнимой 
деятельности, тоесть то, что составляет ее объективный смысл, а не побочные 
сопутствующие данной деятельности обстоятельства 

Одним из важных элементов формирования мотива к профессиональному 
обучению по избранной специальности является профессиональная НАПРАВ-
ЛЕННОСТЬ личности. 

Профессиональная направленность понимается как совокупность мотива-
ционных образований (интересов, установок, потребностей, склонностей и т.д.), 
связанных с профессиональной деятельностью человека и влияющих на выбор 
профессии, стремление работать в этой профессиональной области. 

Профессиональная направленность выступает как интегративное каче-
ство личности, определяющее ее отношение к профессии.  

В любом случае профессиональная направленность будет определять от-
ношение студентов не только к будущей профессии, но и к самому процессу 
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профессиональной подготовки, к выбору пассивных или активных форм обуче-
ния, то есть профессиональная направленность выступает как структурно-
содержательная характеристика профессионально-творческой познавательной 
активности студентов.  

Все выше перечисленные характеристики аккумулируются в понятии 
«самостоятельность»  как способности личности к осуществлению своей дея-
тельности без опоры на постороннюю помощь. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  – это наличие у личности своего суждения и 
оценок окружающей действительности, свобода в действиях и поступках, неза-
висимость от влияния других. 

Важным условием становления самостоятельности является культура вы-
полнения нормативных требований и возможность совершения ошибок как 
следствие недостаточности тех или иных знаний. Самостоятельная деятель-
ность, совершаемая без посторонней помощи, является средством самовыраже-
ния личности в процессе самореализации. 

Познавательная самостоятельность рассматривается как качество личности, 
которое характеризуется потребностью и умением овладеть знаниями и способа-
ми их получения, способностью решать познавательные задачи без непосред-
ственной посторонней помощи, умением «приспосабливать» актуализированные 
знания или способы действия к новым условиям.Но самостоятельность студентов 
в учении относительна, особенно на младших курсах, так как этот процесс 
направляет и организует преподаватель. Вместе с тем, даже при наличии педаго-
гического руководства самостоятельность формируется и реализуется только в 
процессе активной деятельности самого студента.  

С этой точки зрения самостоятельность, будучи существенным призна-
ком человека и как личности, и как субъекта деятельности, выступает в каче-
стве показателя уровня развития профессионально-творческой познавательной 
активности студента, то есть, является ее структурно-содержательной характе-
ристикой.   

В целом, структура профессионально-творческой познавательной дея-
тельности может быть представлена как единство взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных внешних и внутренних составляющих (Рис. 2 на с. 65). 

В процессе профессиональной подготовки развитие личности студентов 
происходит в пространстве учебно-теоретической, учебно-практической и са-
мостоятельной деятельности, в результате которой формируется отношение к 
ней, изменяются внутренние структурно-содержательные характеристики про-
фессионально-творческой познавательной активности студентов.  

На каждом этапе обучения в ВУЗе формирование профессионально-
творческой познавательной активности студентов детерминируется той или 
иной ее внутренней составляющей и зависит от внешних социальных условий 
окружающей действительности и социально-психологических особенностей 
студентов. 

Так, если на первом курсе формирование профессионально-творческой 
познавательной активности студентов базируется на основе интереса к новому 
предмету или потребности в самоутверждении, то на выпускном курсе ведущей 
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составляющей является мотив успешной защиты диплома, также потребность в 
самоопределении. 

 

 

Рисунок 2 – Структура профессионально-творческой  
познавательной активности 

Основные структурно-содержательные характеристики профессионально-
творческой познавательной активности студентов, выраженные в категориях 
«деятельность», «отношения». «потребности». «мотив», «направленность», 
«самостоятельность» выступают как интегративное свойство личности, одно-
временно являясь и  предпосылкой, и показателем, и результатом ее развития. 
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Инновационная трансграничная политика направлена на определение и 
развитие структурно-перспективных промышленных отраслей. Динамизм ин-
новационного потенциала трансграничных регионов изменяет его функцио-
нальную структуру. 

Формирование новой институциональной среды региональной экономики 
базируется на трансформации производственных и общественных отношений. 
Это обусловило разработку адаптационных механизмов развития и межотрас-
левого взаимодействия в территориально-экономических системах. 

Так, в основе экономического роста лежит инновационный вектор разви-
тия. Инновации являются основой устойчивого социально-экономического ро-
ста: в развитых странах от 60 до 85 % прироста ВВП определяется инновация-
ми и технологическим прогрессом.  

Пространственная организация экономической деятельности, сложившая-
ся в Республике Беларусь на трансграничной территории требует взаимодей-
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ствия между региональными инновационными комплексами, которое достига-
ется посредством свободного перемещения всех слагаемых инновационного 
процесса. Следовательно, комплекс мер по инновационному развитию должен 
повышать связанность пространства.  

Пространственные преобразования могут развиваться по направлениям: 
формирование центров развития и сокращение уровня межрегиональной раз-
розненности. Необходимо учитывать, что проводимая региональная политика в 
сфере инноваций может как способствовать сближению уровней регионального 
развития, так и выступать источником роста территориальной дифференциации 
[1, c. 116].  

Важной основой для создания различного рода программ и проектов 
международного сотрудничества может стать наличие трансграничных класте-
ров. Усиление конкуренции на мировых рынках обусловливает целесообраз-
ность объединения ресурсов и возможностей национальных экономик в сферах 
интеграции науки, образования и производственных систем. Поэтому прямые 
приграничные связи в трансграничном сотрудничестве является основой для 
расширения взаимовыгодного сотрудничества на уровне региона. При этом ин-
новационное развитие представляется более эффективным на трансграничных 
территориях, т.к. способствует инновационной диффузии.  

Различие уровня состояния экономики регионов является особенностью 
трансграничного сотрудничества, проявляющейся в уровнях потенциалов раз-
вития трансграничных регионов, включая такие составляющие, как индустри-
альный и научно-технический потенциалы, потенциал природных ресурсов, 
инфраструктурный потенциал. 

В 20-е годы XXI в. Республика Беларусь принимала участие в программах 
трансграничного сотрудничества Европейского союза «Польша – Беларусь – 
Украина», «Латвия – Литва – Беларусь», «Регион Балтийского моря». Наиболее 
активными участниками в этих программах являлись органы местной власти 
(29%), учреждения образования (17%), а также республиканские органы госу-
правления и подчиненные им организации (12%). Далее следовали обществен-
ные объединения (7%), учреждения здравоохранения (6%) и научные учрежде-
ния (5%). Доля других организаций – 24% [3]. 

Партнерами российско-белорусского межрегионального сотрудничества 
являются российские регионы, а с белорусской стороны республиканские орга-
ны госуправления и подчиненные им организации, органы местной власти. Из 
185 договорных документов все 6 белорусских областей и Минск связаны со-
глашениями о сотрудничестве.  

Усиление роли трансграничного сотрудничества как базиса для взаимо-
действия инфраструктурных институтов обеспечивается инфраструктурой 
трансграничных регионов как системы взаимодействия точек роста экономики 
(транспортная, инновационная и инвестиционная инфраструктуры), создающей 
фундаментальную основу для реализации стратегии развития региональных 
экономических систем и формирования благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций.  
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Удельный вес инновационно-активных организаций с 2015 г. практически 
не меняется (20%), однако в структуре заметен рост их в промышленности на 
5% и снижение в секторе электронного бизнеса. В структуре отгруженной ин-
новационной продукции лидирующие позиции занимают Брестская область 
(32%) и г. Минск (32,3%), Слабые позиции имеют Гомельская область (15,7%) 
и Могилевская область (18,1%). Удельный вес экспорта в общем объеме отгру-
женной инновационной продукции организациями промышленности в 2019 г. 
составил 59,5%, при этом 21,1% составил экспорт в Россию. Доля экспорта 
средне- и высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров со-
ставляет порядка 30% [2]. 

Интеграционные процессы в рамках трансграничного сотрудничества 
направлены на сбалансирование качества жизни населения, свободного переме-
щения товаров, людей и капиталов, и дают следующие конкурентные преимуще-
ства: объединение ресурсных потенциалов и социальной инфраструктуры; рост 
экспортно-импортных операций регионов, инновационного потенциала, активиза-
ция инвестиционной деятельности, сотрудничество в области образования и 
науки. 

Таким образом, инновационный императив развития трансграничного со-
трудничества является важным элементом пространственного развития терри-
торий. Интеграция развивает торговые связи, инфраструктуру, обустройство 
транспортных коридоров.  
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ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  

КАФЕДРЫ КОММЕРЦИИ И ЛОГИСТИКИ 
Аннотация. Важнейшими из тенденций общемирового образовательного пространства 

можно считать массовизацию и глобализацию; эти направления отвечают кардинальным изме-
нениям в технике и технологиях производства, появившихся как следствие смены технологиче-
ских укладов, постоянно углубляющейся информатизации во всех областях деятельности, не-
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прерывного обмена достижениями интеллектуальной деятельности между государствами. Раз-
работка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам должна отвечать современ-
ным требованиям к использованию информационно-коммуникационные технологии при подго-
товке специалистов. 

Ключевые слова: учебно-методические комплексы, высшее образование, информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

E.G. Kikineva  
Candidate of Technical Sciences 

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commerce and Logistics,  
Belarusian Trade and Economic University of Consumer Cooperation, 

Gomel, Belarus 
ekickinyova@mail.ru 

PREPARATION OF EDUCATIONAL AND METHODICAL  
COMPLEXES IN THE ACADEMIC DISCIPLINES  

OF THE DEPARTMENT OF COMMERTION AND LOGISTICS 
Abstract. The most important trends in the global educational space can be considered massifi-

cation and globalization; these trends correspond to radical changes in technology and production tech-
nology, which appeared as a consequence of the change of technological modes, constantly deepening 
informatization in all fields of activity, the continuous exchange of achievements of intellectual activity 
between the states. The development of teaching complexes for academic disciplines must meet modern 
requirements for the use of information and communication technologies in the training of specialists. 
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Массовизация и глобализация общемирового образовательного простран-
ства – важнейшие тенденции, отвечающие кардинальным изменениям в техни-
ке и технологиях производства, которые появились вследствие смены техноло-
гических укладов, постоянно углубляющейся информатизации не только тех-
нических, но и бизнесс-процессов, непрерывного обмена результатами интел-
лектуальной деятельности между государствами. 

В соответствии с этими тенденциями образовательная система Беларуси 
неуклонно развивается и совершенствуется, выстраивая непрерывную систему 
образования, ориентируясь при этом на личность обучающегося, используя 
компетентностный подход, совмещая задачи обучения и воспитания. 

Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 
года [3] подчеркивает, что белорусская система образования – это часть миро-
вого образовательного пространства, Беларусь является участником многих 
международных договоров в этой сфере. Определяя пути обновления и разви-
тия системы образования необходимо учитывать мировой опыт. 

Становление глобальной экономики знаний требует интенсификации 
научно-технического и образовательного сотрудничества в целях обеспечения 
конкурентоспособности отечественного образования. Особую актуальность эта 
задача приобретает в межгосударственных объединениях, которые доказали 
эффективность научно-производственной и образовательной кооперации в ин-
тересах экономической интеграции. Соответственно, разработка учебно-
методического обеспечения дисциплин с учетом опыта государств, входящих в 
ЕврАзЭС является актуальной задачей. 
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В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития на период до 2035 года [4], Программе социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2021-2025 годы [7], Государственной программе 
"Образование и молодежная политика" [2] и пр., заданы важнейшие векторы 
развития образовательной системы страны на текущее десятилетие. 

Прогрессирующее развитие информационных технологий предъявляют 
новые требования к организации образовательного процесса, соответственно, 
необходимы коррективы в подходах к разработке учебно-программной  
документации.  

Используемые в настоящее время учебно-методические материалы по 
большей части не отражают в должной мере развитие информационных техно-
логий и возможности их использования в коммерческой деятельности и логи-
стике. Существующие информационные технологии предполагают использова-
ние новых форм и методов проведения занятий, контроля знаний, в т.ч. с ис-
пользованием удаленной площадки, облачных технологий в образовательном 
процессе. 

В связи с этим необходимо изучение как отечественного, так и зарубеж-
ного опыта применения в образовательном процессе современных форм и ме-
тодов обучения с использованием информационных технологий для разработки 
на этой основе методического обеспечения, отвечающего сегодняшним требо-
ваниям к компетенциям специалистов по использованию информационно-
коммуникационных технологий в их профессиональной деятельности, а также 
расширению возможностей дистанционного обучения в соответствии с учеб-
ными планами нового поколения и требованиями нормативной документации. 

Концепция государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021-2025 гг. [1] предусматриывает ориентацию 
высшей щколы на современные инновационно-коммуникационные технологии 
на базе цифровизации бизнес-процессов. Ввиду этого использование 
белорусского и зарубежного опыта внедрения в образовательный процесс 
современных форм и методов обучения поможет обеспечить подготовку 
специалистов, вооруженных актуальными компетенциями в сфере коммерции и 
логистики, соответствующих требованиям рынка труда. 

В развитие направлений, намеченных вышеуказанными программными 
документами, Министерством образования Республики Беларусь разработано 
Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образова-
ния N 427 от 08.11.2022 г. [8], в котором заложены требования к порядку созда-
ния, структуре и содержанию учебно-методических комплексов (ранее дей-
ствовавшее Положение N 167 было утверждено 26.07.2011 г.).  

Положение предусматривает необходимость отражения в учебно-
методическом комплексе (УМК) или электронном учебно-методическом ком-
плексе (ЭУМК) актуальных достижений науки, технологий, производства, ко-
торые относятся к дисциплине, для обеспечения которой создается комплекс,  

При разработке УМК (ЭУМК) обеспечиваются: своевременное отражение 
результатов достижений науки, техники и технологий, культуры и производства, 
в других сферах, связанных с изучаемой учебной дисциплиной; последователь-
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ность и осуществление междисциплинарных связей при изложении учебного ма-
териала, использование активных методов обучения; современных информаци-
онных технологий, совершенствование методики проведения учебных занятий. 
Серьезное внимание должно уделяться повышению степени самостоятельности 
студентов при изучении дисциплины посредством разработки заданий для само-
стоятельной работы, привлечению студентов к научно-исследовательской рабо-
те, проводимой соответствующей кафедрой. Образовательный процесс должен 
иметь четкую профессиональную направленность, при этом должны учитывать-
ся особенности требований организаций-заказчиков кадров. 

Коллективом кафедры коммерции и логистики УО «БТЭУ ПК» постоян-
но ведется работа по созданию и обновлению учебно-методических комплексов 
по учебным дисциплинам, обеспечивающим подготовку специалистов в обла-
сти коммерции и логистики. Эта деятельность особенно актуальна в свете вве-
дения в действие новой редакции Кодекса об образовании Республики Беларусь 
(14 января 2022 г.) [5] и разработки новых учебных планов для подготовки спе-
циалистов в соответствии с Общегосударственным классификатором Респуб-
лики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации» [6]. 

По большинству учебных дисциплин преподавателями кафедры разрабо-
таны ЭУМК, позволяющие осуществлять образовательный процесс с использо-
ванием ИКТ. Каждый электронный комплекс включает титульный лист, пояс-
нительную записку, содержание. Теоретический материал представлен набором 
модулей, соответствующих темам учебной программы. Модуль содержит ав-
торскую презентацию, вопросы по теме, тренировочные тесты для проверки 
усвоения обучающимся учебного материала, практические задания с пояснени-
ями (при необходимости), рекомендуемые или обязательные для прохождения 
модуля. По учебной дисциплине предусмотрен итоговый тест, включающий те-
стовые задания из теоретических модулей. 

Для оптимизации работы обучающихся предусмотрена Карта курса, в ко-
торой указаны входящие в курс модули, вопросы к изучению, представленные 
по каждой теме, отмечены обязательные и рекомендуемые задания. 

Раздел контроля знаний включает перечень вопросов к зачету или  
экзамену. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу, дополнительные 
источники – учебные пособия, практикумы в электронном варианте, программ-
ную и нормативную документацию, а также другие материалы, необходимые 
для изучения дисциплины. 

В случае регистрации УМК создается соответствующая папка с печатны-
ми материалами, ее содержание воспроизводится на образовательном портале 
университета. Теоретические и практические материалы в таком случае пред-
ставляются авторскими курсами лекций и практикумами (практическими  
заданиями). 

Таким образом образуется система полного обеспечения методическими 
материалами студентов очной и заочной форм обучения, создается возмож-
ность удаленной работы обучающихся, при высокой степени их самостоятель-
ности в процессе приобретения знаний. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
СЧЕТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация. Данная статья посвящена увеличивающейся роли управленческого учета 
для хозяйствующих субъектов. Важность управленческого учета для принятия управленче-
ских решений о затратах и финансовых результатах организации приводит к необходимости 
его методологизации. Однако до сих пор не существует единого подхода к классификации 
счетов управленческого учета. Также до сих пор нет ответа на вопрос о взаимодействии сче-
тов бухгалтерского и управленческого учета. Данная статья определяет пути взаимодействия 
бухгалтерского и управленческого учета, и отражение этого взаимодействия через систему 
счетов управленческого учета. 

Ключевые слова: классификационные подходы; взаимодействие бухгалтерского 
(финансового) и управленческого учета; план счетов, классификация счетов. 



74 

A.V. Komarova  
PhD in economics., associate professor  

 Institute of Cooperatives (Branch), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, 
Lipetsk, RF 

a.komarowa2013@yandex.ru 

NEW APPROACHES TO CLASSIFICATION  
OF MANAGEMENT ACCOUNTS 

Abstract. This article is devoted to the increasing role of management accounting for busi-
ness entities. The importance of management accounting for making management decisions about 
the costs and financial results of an organization leads to the need for its methodization. However, 
there is still no unified approach to the classification of management accounting accounts. Also, 
there is still no answer to the question about the interaction of accounting and management account-
ing accounts. This article defines the ways of interaction between accounting and management ac-
counting, and the reflection of this interaction through the system of management accounting  
accounts. 

Key words: classification approaches; interaction between accounting (financial) and man-
agement accounting; chart of accounts, classification of accounts 

Управленческий учёт в общем виде – это упорядоченная система выявле-
ния, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и 
предоставления важной для принятия решений по деятельности  организа-
ции информации и показателей для управленческого звена организации (внут-
ренних пользователей – руководителей).  

Управленческий учет предназначен для внутренних пользователей – ру-
ководства организации – и его важнейшая задача – управление затратами орга-
низации для максимизации финансовых результатов фирмы. Однако до сих пор 
не существует единого подхода к классификации счетов управленческого уче-
та, что затрудняет его применение в конкретной организации.   

Любые классификационные подходы предполагают достижение трех целей: 
1. Методологической – выявление назначения и отличительных особен-

ностей счетов; 
2.Дидактической – получение новых знаний о предмете; 
3.Практической – конструирование рабочих планов счетов. 
Указанная обусловленность формирует необходимость классификации 

счетов, не только представленных в едином Плане, но и тех, которые предопре-
делены целевым назначением той или иной системы учета. Независимо от того, 
какой подход: типа «теория – модель – практика», либо типа «практика – мо-
дель – теория» оказывается  предпочтительным при конструировании учетной 
системы, очевидно, что разработка ее модели занимает при этом центральное 
место. Существование  финансового и управленческого учета в качестве само-
стоятельных  учетных систем обусловливает, в первую очередь, выявление ха-
рактера взаимодействия между ними. 

Взаимодействие систем финансового и управленческого учета при осу-
ществлении последнего с использованием бухгалтерских счетов может быть 
представлено следующими уровнями. 

1. Практически полная интеграция финансового и управленческого учета 
осуществляется на основе применения единого Плана счетов, традициям, обес-
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печивающего возможность отражения трансформации затрат в финансовые ре-
зультаты посредством процессов производства и продаж. 

2. Выделение управленческого учета отдельным блоком внутри финансо-
вого учета. Такой уровень взаимодействия обеспечивается системой счетов, ак-
кумулирующих информацию о затратах в разрезе экономических элемента а 
также в разрезе доходов и расходов. 

3. Разделение финансового и управленческого учета и их функциониро-
вание в качестве достаточно автономных систем. Взаимодействие осуществля-
ется при помощи парных счетов одного и того же наименования, применяемы в 
финансовом и управленческом учете. 

4. Практически полная автономия финансового и управленческого учета 
Взаимодействие в этом случае достигается с помощью специальных счетов, пе-
реводящих необходимую информацию из системы управленческого учета в си-
стему финансового учета. 

Представленный ряд подходов отражает усложнение вариантов взаимо-
действия финансового и управленческого учета, что может обусловливать раз 
личия самих моделей управленческого учета. Причем только при варианте пол-
ной интеграции отсутствует необходимость в разработке самостоятельной но-
менклатуры счетов управленческого учета. В остальных вариантах такая но-
менклатура является составной частью моделирования учетной системы. 

Исследование характера взаимодействия систем финансового и управ-
ленческого учета позволяет сформулировать два важных вывода: 

во-первых, классификация счетов по назначению и структуре, традици-
онно включающая группы основных, регулирующих, распределительных, со-
поставляющих, калькуляционных счетов должна быть дополнена такими сче-
тами как транзитные, отражающие, переходные; 

во-вторых, само назначение счетов может меняться в зависимости от из-
брания систем учета и характера взаимодействия между ними. 

Для варианта выделения управленческого учета отдельным блоком внут-
ри финансового (второй уровень взаимодействия) характерно применение тран-
зитных счетов, в качестве которых могут быть представлены синтетические 
счета [1]: 

30- Материальные затраты; 
31- Затраты на оплату труда; 
32- Отчисления; 
33- Амортизация; 
34- Прочие затраты. 
Транзитные счета выделяются для аккумулирования на них информации, 

которая в противном случае может быть получена только путем выборки. Син-
тетические транзитные счета позволяют аккумулировать информацию в разрезе 
экономических элементов, что обеспечивает возможность системного форми-
рования на бухгалтерских счетах информации для заполнения раздела VI «За-
траты, произведенные организацией» Приложения к бухгалтерскому балансу. В 
данном случае система транзитных счетов обеспечивает потребности  в первую 
очередь финансового учета. 
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Потребности управленческого учета обеспечиваются аналитическими 
транзитными счетами. В частности, в качестве аналитических транзитных сче-
тов могут классифицироваться счета материальных и добавленных затрат в 
разрезе стадий производства при попередельном учете. 

Номенклатура синтетических транзитных счетов на третьем уровне взаи-
модействия финансового и управленческого учета может быть представлена в 
качестве отражающих счетов. Это обусловливается автономным характером 
данных учетных систем. Среди отражающих счетов в этом случае выделяются 
не только счета затрат, но и финансовых результатов: 90-Продажи. 

В связи с особенностями взаимосвязи финансового и управленческого 
учета возникает проблема идентификации переходных (передаточных, пере-
водных) счетов. В варианте автономности этих систем (четвертый уровень вза-
имодействия) передаточные счета используются для учета переходящих дохо-
дов и расходов. В международной, в частности, европейской практике переход-
ные счета используются в случае организации учета по модели «затраты – вы-
пуск – результаты», сосредоточенном в эксплуатационной (аналитической, или 
управленческой) бухгалтерии. 

Однако классификация счетов обеспечивает методологическую основу не 
только взаимодействия финансового и управленческого учета, но и логику по-
строения и функционирования самой системы управленческого учета.  

Для этого подхода характерны группы калькуляционных, распредели-
тельных, операционных, результатных счетов и счетов отклонений. 

Наиболее сложной остается система операционных счетов. По мнению 
В. Зомбарта, связывающего развитие капитализма с возникновением двойной 
бухгалтерии, именно эта группа счетов позволяет раскрыть кругооборот капи-
тала: от счета капитала через операционные счета к счету убытков и прибылей, 
а затем вновь к счету капитала [2]. Согласно точки зрения, получившей распро-
странение в итальянской школе бухгалтерского учета, операционными счита-
ются номинальные, искусственно конструируемые счета, например, счета реа-
лизации. Французская школа бухгалтерского учета в качестве операционный 
признает счета-экраны (счета доходов и расходов), а также другие искусствен-
но конструируемые счета – резервов, процессов, фондов. 

Русский ученый Е.Е. Сиверс предостерегал от смешивания в структуре 
операционных счетов калькуляционных и результатных счетов (счетов финан-
совых результатов). В его группировке и калькуляционные, и результатные 
счета рассматривались как переходные, что очень сближало его точку зрения с 
подходом приверженцев французской бухгалтерии. В отечественной теории 
учета калькуляционные (первоначально – счета производства) классифициро-
вались обособленно, а счета реализации и финансовых результатов рассматри-
вались как сопоставляющие. Этот подход перенесен и в современные классифи-
кации счетов управленческого учета. В них сохранена также группа распреде-
лительных счетов [3]. 

Особую проблему в российском управленческом учете представляет 
классификация счетов отклонений. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
является сопоставляющим и не предназначен для отражения выявленных фак-
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торов отклонений. Однако выделение счетов отклонений, по нашему мнению, 
возможно на аналитическом уровне системы управленческого учета. 
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Процесс производства на любом предприятии осуществляется благодаря 
взаимодействию трех определяющих его факторов: персонала, средств труда и 
предметов труда.  

Экономическую эффективность производства можно отметить через раз-
личные стоимостные показатели, характеризующие промежуточные и конеч-
ные результаты производства. К таким показателям относятся:  

‒ объем товарной, чистой или реализованной продукции;  
‒ величина полученной прибыли;  
‒ рентабельность производства (изделий); 
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‒  экономия тех или иных видов ресурсов (материальных, трудовых) или 
общая экономия от снижения себестоимости продукции и т. п [2]  

Для начала проанализируем состав прибыли промышленного предприя-
тия за 2019-2021 года (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Состав прибыли предприятия 

Как можно видеть из рисунка 1, прибыль от реализации является основ-
ным источником прибыли предприятия. Инвестиционная и финансовая дея-
тельность была убыточна. 

Далее проведем оценку динамики прибыли от реализации продукции за 
2019-2021 годы (таблица 2).  

Из таблицы 2 можно сделать следующий вывод, по сравнению с 2020 го-
дом в 2021 году предприятие получило прибыли отчетного периода на 2 779 
тыс. р. больше, по сравнению с 2019 годом прибыль увеличилась на 1 416 тыс. 
р., что указывает на увеличение эффективности деятельности предприятия. 
Рост прибыли в 2019- 2021 годах обусловлен в большей степени повышением 
эффективности деятельности предприятия по реализации продукции. 

Также можно отметить, что прибыль от текущей деятельности в 2020 го-
ду увеличилась на 1 818 тыс. р., по сравнению с 2019 годом, при этом в 2021 
году она сократилась на 191 тыс. р. 

Средний темп роста прибыли отчетного периода (до налогообложения) 
составил 131,8%, т.е. в среднем за год прибыль отчетного периода увеличилась 
на 31,8 %. 

Средний темп роста прибыли от реализации составил 132,3 %, т.е. в сред-
нем за год, также произошло увеличение прибыли на 32,3 %.  

Основным показателем, характеризующим эффективность сбытовой дея-
тельности предприятия является рентабельность продаж. 

-4000 -2000 0 2000 4000 6000

2019

2020

2021

чистая прибыль

прибыль до 
налогообложения

прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой 
деятельности
прибыль от текущей 
деятельности

прибыль от 
реализации



79 

Таблица 2 – Динамика прибыли ОАО «Лента» 

Показатель 2019 2020 2021 
Прибыль от реализации, тыс р. 2 787 4 748 4 877 
Абсолютный прирост, тыс. р. 
цепной - 1 961 129 
базисный - 1 961 2 090 
Темп роста, % 
цепной - 170,4 102,7 
базисный - 170,4 175,0 
Темп прироста, % 
цепной - 70,4 2,7 
базисный - 70,4 75,0 
Чистая прибыль, тыс. р. 1 480 369 2623 
Абсолютный прирост, тыс. р. 
цепной - -1 111 2 254 
базисный - -1 111 1 143 
Темп роста, % 
цепной - 24,9 710,8 
базисный - 24,9 177,2 

 
Исходя из данных представленных в таблице 3 произведем анализ рента-

бельности продаж на промышленном предприятии. 
Таблица 3 – Исходные данные о реализации продукции 

Вид изделия 
Объем реализа-

ции, тыс. р 
Удельный вес, 

% 
Затраты на про-

изводство, тыс. р 

Рентабель-
ность про-

даж, % 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Л. д/элек.-пром. 172,7 226,4 10,8 11,2 152,4 198,2 11,8 12,4 
Л. окантовочн. 248,6 274,0 5,3 6,2 215 239,6 13,5 12,6 
Л. атласная 243,6 242,4 3,0 3,7 221,5 213,4 9,1 11,9 
Л. эластичная 2215,2 3135,2 23,6 19,3 1869,7 2763,8 15,6 11,8 
Л. саржевая 134,7 101,1 2,4 3,5 112,3 88,7 16,6 12,2 
Л. отделочная 575,9 524,3 5,4 8,2 522,2 451,2 9,3 13,9 
Л. прикладная 452,1 752,9 20,1 13,2 423,3 664,7 6,4 11,7 
Л. ременная 1432,7 1483,1 9,4 14,4 1319,6 1398,6 7,9 5,7 
Л. д/з"молния" 125,1 101,6 2,1 3,9 119,2 94,2 4,7 7,3 
Лента брючная 217,2 273,4 4,5 4,6 203,8 246,7 6,2 9,8 
Л. для штор 1072,1 1437,2 13,4 11,7 1012,5 1349,9 5,6 6,1 
Итого 6889,9 8551,6 100,0 100,0 6171,5 7709,1 10,43 9,85 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно сделать следующие выводы, рента-

бельность продаж большей части видов продукции ленточных изделий вырос-
ла, а именно рентабельность ленты прикладной увеличилась на 5,34 п.п., ленты 
отделочной на 4,63 п.п., ленты брючной на 3,59 п.п. и т. д., однако общая рен-
табельность продаж сократилась на 0,58 п.п. 
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Далее произведем оптимизацию ассортимента продукции (таблица 4). На 
основе плана объема продаж готовой продукции промышленного предприятия 
на 2023 год определяются нижние границы объема реализации. Верхние грани-
цы объема реализации определяются исходя из плана продаж и производствен-
ных мощностей предприятия. Также устанавливается ограничение на то, чтобы 
объем реализации был положительным числом. Вид окна «Поиск решения» 
представлен на рисунке 2. 

По результатам произведенной оптимизации, можно отметить, что рента-
бельность продаж в 2023 году повысится до 10,34 %, а также увеличился 
удельный вес ленты эластичной на 1,87 п.п., ленты для электро-
промышленности 1,76 п.п. и так далее, при этом удельный вес ленты ременной 
сократился на 3,68 п.п. 

 

 

Рисунок 2 – Окно программы «Поиск решений» с введенными ограничениями 
 

Таблица 4 – Оптимизация ассортимента реализованной продукции 

Вид изделия 
Объем реализации, 

тыс. м. Удельный вес, % Рентабельность 
продаж, % 

2023 2021 2023 2021 2023 2021 
Л. д/элек.-пром. 6944,85 6039 12,96 11,20 12,44 12,44 
Л. окантовочн. 3873,43 3368,2 7,23 6,25 12,55 12,55 
Л. атласная 2311,27 2009,8 4,31 3,73 11,95 11,95 
Л. эластичная 11330,33 10394,8 21,15 19,28 11,85 11,85 
Л. саржевая 2099,79 1908,9 3,92 3,54 12,25 12,25 
Л. отделочная 4875,97 4432,7 9,10 8,22 13,94 13,94 
Л. прикладная 7907,09 7123,5 14,76 13,21 11,71 11,71 
Л. ременная 5754,02 7775,7 10,74 14,42 5,69 5,69 
Л. д/з"молния" 1624,35 2082,5 3,03 3,86 7,32 7,32 
Лента брючная 1927,07 2470,6 3,60 4,58 9,76 9,76 
Л. для штор 4918,91 6306,3 9,18 11,70 6,07 6,07 
Итого 53567,08 53912 100,00 100,00 10,34 9,85 

 
В качестве одного из направлений совершенствования управления сбыто-

вой деятельностью предприятию предлагается автоматизировать биз-
нес‒процессы, связанные с организацией работы с клиентами. 
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Для оптимизации работы сотрудников предприятия можно использовать 
программы CRM, которые позволяют контролировать работу сотрудников сбы-
товых служб предприятия как в разрезе выполняемых ими функций, так и ко-
личественно оценивать нагрузку для каждого работника и эффективность его 
труда. С помощью CRM-систем оптимизируется распределение рабочих обя-
занностей, а также автоматизируется контроль сроков выполнение задач работ-
никами.  

В качестве CRM системы предлагается использовать Битрикс24. 
В программе Битрикс24 предлагается значительный набор инструментов, 

которые позволяют вести учет клиентской базы, а также управлять персоналом, 
проектами, коммуникациями, временем, финансами, сайтом, документооборо-
том, рассылками. Предоставляемые возможности существенно сокращают за-
траты на обслуживание дополнительного софта. 

Стоимость программного продукта (лицензия) вместе с установкой на 6 
рабочих местах и их обслуживанием составляет 9,35 тыс. р. [1] 

В таблице 5 представлены обобщающие показатели эффективности 
внедрения системы Битрикс24. 

Таблица 5 ‒ Основные обобщающие показатели  
эффективности внедрения системы Битрикс24 

Показатель Значение 
Годовой экономический эффект, тыс. р. 2 456 
Прибыль, тыс. р. 243,85 
Сумма затрат на внедрение и обслуживание ПО, тыс. р. 9,35 
Срок окупаемости системы, год 0,038 

 
Срок окупаемости проекта составляет 0,038 лет или 1 месяц.  
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности предлагаемого 

мероприятия, годовой экономический эффект составляет 2 456 тыс. р., что мо-
жет свидетельствовать о положительном эффективности от применение ин-
формационных технологий для повышения эффективности сбытовой деятель-
ности предприятия. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Программы для работы с клиентами: как выбрать CRM-систему . [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://envybox.io/blog/programmy-dlja-raboty-s-klientami/. Дата до-
ступа: 12.04.2023 

2. Экономическая эффективность производства. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: 
https://studwood.net/2426002/ekonomika/ekonomicheskaya_effektivnost_proizvodstva?ysclid=lgcr
93egwf518703973 . Дата доступа: 11.04.2023 



82 

И.В. Месяц 
ст. преподаватель кафедры товароведно-технологических дисциплин 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП 
г. Липецк, РФ 

mesyaziv@yandex.ru  
И.Е. Горелова  

кандидат экономических наук 
доцент кафедры 

товароведно-технологических дисциплин 
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП 

Липецк, РФ 
inessic@mail.ru  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Аннотация. Благодаря двойной направленности на социальную миссию и экономиче-

скую отдачу, социальное предпринимательство рассматривается как модель, которая может 
укрепить как экономические, так и социальные основы страны [2].  

В развивающихся странах, таких как Южная Африка, социальное предприниматель-
ство играет решающую роль, поскольку правительство часто не в состоянии удовлетворить 
огромные социальные потребности, существующие у населения, а рынки не имеют возмож-
ности обеспечить всех тех, кто ищет занятость и экономическая безопасность [2]. Первона-
чально считалось, что правительство Южной Африки не склонно заниматься социальным 
предпринимательством, считая социальных предпринимателей «врожденно рискованными», 
а их работу – «индивидуальными начинаниями»/ 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные предприниматели, 
развивающие страны. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

Annotation. With a dual focus on social mission and economic impact, social entrepreneurship 
is seen as a model that can strengthen both the economic and social foundations of a country (Little-
wood & Holt, Citation 2018; Steinman, Citation 2010; Urban, Citation 2008; Visser, Citation 2011). 

In developing countries such as South Africa, social entrepreneurship plays a critical role as 
governments often fail to meet the enormous social needs of the population and markets fail to pro-
vide for all those seeking employment and economic security (Littlewood & Holt, Citation 2018; 
Rivera-Santos et al., Citation 2015).  

The South African government was initially thought to be averse to social entrepreneurship, 
viewing social entrepreneurs as «inherently risk-taking» and their work as «individual endeavors». 

Key words: social entrepreneurship, social entrepreneurs, developing countries 
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В Южной Африке отсутствует ясность относительно природы и формы 
социальных предприятий, что является одной из причин – или, возможно, од-
ним из последствий – отсутствия правовой базы для этих организаций. Следо-
вательно, существует практическая необходимость знать, как выглядят соци-
альные предприятия в этой стране, чтобы информировать политику и будущие 
исследования. В частности, также важно знать и ценить различия между соци-
альными предприятиями, работающими в одном и том же национальном кон-
тексте, поскольку модели социального предпринимательства различаются не 
только в разных странах [3], но и внутри стран [4]. 

Теперь остановимся на предыдущих исследованиях, пытающихся разра-
ботать типологию моделей социального предпринимательства. Учитывая кон-
текстуальную направленность настоящего исследования, мы рассмотрим юж-
ноафриканские или панафриканские типологии, а также межстрановые типоло-
гии, включая южноафриканские социальные предприятия.  

Мы рассмотрим как концептуальные, так и эмпирические усилия.  
Среди первых, переходя от широких/межстрановых исследований к уз-

ким/национальным исследованиям, мы выделяем теоретическую основу Дефурни 
и Ниссенса, охватывающую четыре модели социального предпринимательства:  

–предпринимательскую некоммерческую модель;  
–модель социального сотрудничества;  
–социальная бизнес-модель;  
–модель социального предпринимательства государственного сектора. 
Каждая из этих моделей представляет собой переход организации, осно-

ванной на взаимных интересах, капитале или общих интересах, к логике более 
смешанных интересов, в которой используются гибридные ресурсы. Например, 
предпринимательская некоммерческая организация возникает, когда некоммер-
ческие организации общего интереса начинают дополнять государственные 
гранты и пожертвования источниками трудового дохода. 

Еще одна достойная концептуальная работа - это конфигурации бизнес-
моделей социального венчурного капитала Марджионо и др. С точки зрения 
теории зависимости от ресурсов и теории государственного управления они 
выделили три бизнес-модели: 

– ориентированную на блокировку;  
–ориентированную на новизну;  
–ориентированную на эффективность –  
в зависимости от того, являются ли финансирование и внешний контроль 

государственными или частными, что приводит к различным конфигурациям 
создания стоимости, и захват ценностей с разной степенью автономии и  
легитимности. 

Наконец, сосредоточив внимание на Южной Африке, Клайе предложил 
концептуальную типологию социальных предприятий, основанную на право-
вых формах, которые они могут принять в соответствии с действующим нацио-
нальным законодательством. Он различал некоммерческие организации (доб-
ровольные ассоциации, трасты и некоммерческие компании), коммерческие ор-
ганизации (частные компании, компании с личной ответственностью, публич-
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ные компании, закрытые корпорации, кооперативы и индивидуальные пред-
приниматели) и гибридные структуры (сочетание некоммерческой и коммерче-
ской конфигураций). Принимая гибридную структуру, социальные предприя-
тия делят свои цели, задачи и деятельность между двумя или более юридиче-
скими лицами; например, коммерческая организация, такая как кооператив, или 
частная компания с некоммерческой организацией, такой как добровольная ас-
социация, траст или некоммерческая компания. Хотя такая гибридность увели-
чивает сложность социального предприятия [3], она также дает предприятию 
гибкость в привлечении средств из нескольких [4]. 

Эмпирические исследования типологий моделей социального предпри-
нимательства также доступны и будут рассмотрены далее. Они обладают боль-
шим потенциалом, поскольку иллюстрируют, как социальные предприятия на 
самом деле организованы в различных контекстах, а концептуальные основы 
помогают нам понять смысл таких организационных конфигураций. Начав с 
исследований более международного масштаба, Mair et al. (Citation2012) прове-
ли эмпирическое исследование моделей социального предпринимательства, ис-
пользуя глобальную выборку из 200 организаций социального предпринима-
тельства из Фонда Шваба и Ашоки. Их кластерный анализ выявил существова-
ние четырех моделей социального предпринимательства, каждая из которых 
использует разные типы капитала – политический, человеческий, экономиче-
ский и социальный – и каждая имеет разные целевые задачи, группы клиентов 
и действия, а также демонстрирует различную логику для оправдания своих 
действий. Однако выборка этого исследования не является репрезентативной 
для организаций социального предпринимательства [4] и включает только 24 
организации из Африки. 

Дефурни и др. (Citation2021) протестировали теоретическую типологию 
Дефурни и Ниссенса (Citation2017) на выборке из 721 социального предприятия 
из 43 стран, включая 55 организаций из Южной Африки и Руанды. Их иерархи-
ческий кластерный анализ позволил выявить семь кластеров, которые авторы 
смогли согласовать с тремя из четырех моделей социального предприниматель-
ства, а именно: предпринимательская некоммерческая модель, социальная ко-
оперативная модель и модель социального бизнеса. Тем не менее, как отмечают 
авторы, в их выборке наблюдается неравномерное распределение по континен-
там, «при почти полном отсутствии Африки» [1]. 

Ближе к географическому контексту настоящего исследования Литтлвуд 
и Холт (Citation 2015) опросили 270 социальных и экологических предприятий 
в Южной и Восточной Африке, при этом Кения и Южная Африка были наибо-
лее представленными странами в их выборке. Достоинство исследования со-
стоит в том, что оно сравнивает и противопоставляет социальные и экологиче-
ские предприятия в Африке по некоторым ключевым характеристикам. Напри-
мер, африканские экологические предприятия, судя по всему, работают более 
похоже на традиционный бизнес, используя доход от торговли в качестве ос-
новного источника дохода, чем социальные предприятия, которые больше по-
лагаются на гранты, пожертвования и членские взносы. Их источники старто-
вого финансирования также различаются: экологические предприятия в основ-
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ном финансируются за счет сбережений и инвестиций владельцев, а социаль-
ные предприятия относительно больше полагаются на финансирование между-
народных благотворительных организаций и агентств по оказанию помощи. 
Однако недостатком этого исследования является то, что оно накладывает раз-
личие между социальными и экологическими предприятиями, а не применяет 
более сложные методы, позволяющие вывести типологию на основе данных. 

Мы размещаем наше исследование в этом потоке эмпирических исследо-
ваний моделей социального предпринимательства, представляющих исследова-
ния мезоуровня с использованием восходящего аналитического подхода в по-
исках «реальных типов, которые дополняют схемы идеального типа» [4]. С по-
мощью настоящего исследования мы стремимся устранить либо недостаток ме-
тодологической строгости при анализе типологий моделей социального пред-
принимательства в Африке, либо недостаточную представленность африкан-
ских социальных предприятий в международных выборках. Признавая, что ис-
пользование такого подхода на мезоуровне обязательно приведет к созданию 
типологий, специфичных для конкретной страны [1], мы развиваем вышеука-
занную литературу, углубляясь в контекст конкретной страны (Южная Афри-
ка), используя количественную методологию, аналогичную используемой в 
межстрановых эмпирических исследованиях. 

В этом исследовании мы пытаемся устранить некоторые из выявленных 
выше пробелов в исследованиях, анализируя данные комплексного количе-
ственного опроса социальных предприятий в Южной Африке [4]. Мы стремим-
ся раскрыть природу и характеристики социальных предприятий, следуя по пу-
ти исследования типологий моделей социального предпринимательства. Выборка 
из 453 социальных предприятий была составлена из существующих сетей соци-
ального предпринимательства в Южной Африке. Используя методологию опроса, 
данные были собраны по областям социального предпринимательства, выявлен-
ным в предыдущих исследованиях. Эти области включают в себя: организацион-
ные характеристики, виды деятельности, группы населения, финансовое положе-
ние, механизмы финансирования и планы роста. Мы провели кластерный анализ, 
чтобы идентифицировать различные типы моделей социального предпринима-
тельства, что позволило выявить типы моделей социального предпринимательства 
индуктивно из данных, а не дедуктивно из ранее существовавшей теоретической 
модели. Результаты указывают на существование двух основных типов моделей 
социального предпринимательства в Южной Африке, а именно: предпринима-
тельские некоммерческие организации, ориентированные на бенефициаров, и со-
циальные предприятия, ориентированные на клиентов. 

Насколько нам известно, это первое эмпирическое количественное иссле-
дование, посвященное моделям социального предпринимательства в Южной 
Африке. Эта статья способствует практическому контекстуальному пониманию 
моделей социального предпринимательства в Южной Африке [3], основанному 
на эмпирических данных из значительной выборки социальных предприятий и 
обширного списка областей социального предпринимательства. Показав, что 
социальные предприятия в Южной Африке отчасти уникальны в своем контек-
сте, и, как и в предыдущих эмпирических исследованиях в этом географиче-
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ском регионе [2], в этой статье рассматриваются операционные практики соци-
альных предприятий в Южной Африке. одновременно подчеркивая теоретиче-
скую и эмпирическую важность контекста, в котором социальные предприятия 
зарождаются и действуют, при проверке универсальной обоснованности моде-
лей социального предпринимательства [3]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ 
Аннотация. Разделение труда, специализация, кооперация и локализация в мировой 

экономике в настоящее время подверглись трансформации в связи с желанием развитых стран 
таких как США, государства Европейского сообщества применять в конкурентной борьбе эко-
номические санкции, давление на своих сателлитов с тем, чтобы использовать своё политиче-
ское и экономическое влияние в своих корыстных целях и добиться конкурентного преимуще-
ства. В результате всех санкционных давлений РФ оказалась подвержена экономическому напа-
дению со стороны коллективного Запада, но при этом справилась со всеми трудностями и обра-
тила санкционное давление в свою пользу. В статье проведено исследование уровня локализа-
ции наиболее импортозависимых отраслей российской экономики. 
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Abstract. Division of labor, specialization, cooperation and localization in the global econ-
omy have now undergone transformation due to the desire of developed countries such as the Unit-
ed States, the states of the European Community to apply economic sanctions in competition, pres-
sure on their satellites in order to use their political and economic influence for their own selfish 
purposes and achieve a competitive advantage. As a result of all the sanctions pressures, the Rus-
sian Federation was exposed to an economic attack from the collective West, but at the same time 
coped with all the difficulties and turned the sanctions pressure in its favor. 
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The article studies the localization level of the most import-dependent sectors of the Russian 
economy. 

Keywords: import substitution, international division of labor, sanctions. 

Развитие современного общества характеризуется экономическими и со-
циальными изменениями, обеспечивающими согласованность направления ин-
вестиций, научно-технического развития, развития личности и институцио-
нального изменения, укрепляющими как нынешний, так и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений, гармоничного, 
сбалансированного, устойчивого развития. 

Обострение конкурентной борьбы в международной экономике привело к 
непредсказуемым результатам: западные страны, во главе с США перешли все 
мыслимые и немыслимые ограничения, диктуемые международным правом, 
искажая события, ведут экономическую войну со своими конкурентами из чис-
ла, тех, кто не признаёт однополярный мир во главе с Америкой в качестве ми-
рового гегемона. США многократно вводили разнообразные ограничения, как в 
отношении СССР, так и РСФСР начиная с 1917 года. Новый цикл санкционного 
воздействия осуществлялся в последние десятилетия существования СССР. 
Наибольший пакет санкций против России объявлен в 2014 году в связи с со-
бытиями на Украине. 4 июня 2018 года президент России Владимир Владими-
рович Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные дей-
ствия США и иных иностранных государств». Документ позволяет вводить 
контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Закон 
позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в 
отдельных, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в 
гос. закупках или приватизации государственного и муниципального имуще-
ства. Законопроект разрешает вводить и иные ограничения. 

Отметим, что введённые против РФ санкции 2022 года западные страны 
обходят, либо отменяют, не сообщая об этом в СМИ не озвучивая другими ме-
тодами. К примеру, российские удобрения и пшеницу продолжают покупать, в 
том числе и в США.[4] 

Введённые ограничения уже в 2022 году отменены, а российскую нефть, 
разбавляют аналогом из других стран и покупают. 

Актуальность изучения проблем антикризисных мер в Российской Феде-
рации под давлением западных санкций обусловлена необходимость корректи-
ровки подходов к использованию открывающихся возможностей в результате 
освоения и внедрения новых (усовершенствованных) видов продукции и услуг, 
которые являясь наукоёмкими с более высокой добавленной стоимостью, а зна-
чит являющихся значительно более конкурентоспособными, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 

Цель исследования состоит в том, чтобы осуществить краткий обзор про-
цесса импортозамещения в РФ во взаимосвязи с политико-экономическими 
взаимодействиями как с «дружественными», так и «не дружественными стра-
нами» 
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Для достижения указанной цели сформулированы основные исследова-
тельские задачи: 

– выявить основные направления и тенденции антикризисных мер с ак-
центом на те отрасли, которые являются наиболее импортозависимыми 

– определить особенности трансформации угроз экономической несосто-
ятельности различных отраслей в условиях санкционного давления со стороны 
коллективного запада  

– выявить основные направления санкционных отраслей экономики РФ в 
контексте мер поддержки введённых в стране в 2022 году. 

Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем: в результате 
антикризисных, превентивных мер в экономики России с целью нивелирования 
влияния санкционного давления со стороны коллективного Запада деятель-
ность экономических субъектов претерпевает кардинальные изменения, кото-
рые многократно перекрывают негативные тенденции, приводя в конечном 
итоге к положительным структурным сдвигам в экономике. 

Методы исследования. Для достижения выбранной цели в рамках реали-
зации постановленных задач были применены: структурный анализ, системный 
подход, экономико-статистические методы исследования и обработки экономи-
ческой информации. 

В условиях глобализации и разделении труда в мире мы должны в своих 
государственных планах таргетировать, те отрасли, которые являются самыми 
импортозависимыми.  

Такими отраслями являются (в соответствии с анализом Росстата)  
– фармацевтика  
– микроэлектроника, телекоммуникации и IT 
– машиностроение: автомобили  
– машиностроение: подшипники 
– продажа товаров широкого потребления 
Вкратце остановимся на каждой из отраслей. В отношении фармацевтики 

мы должны иметь ввиду что, доля импорта из «недружественных» стран в ко-
нечном потреблении составляет 48%. В 2021 году Россия ввезла фармацевтиче-
ской продукции из-за рубежа на 13,8 миллиардов долларов, из которых почти 
75% из стран Евросоюза, США и Великобритании. Хотя США и ЕС вывели ме-
дикаменты из-под действия санкций, их поставки в Россию сократились. Так, 
поставки фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в апреле снизи-
лись на 25,7% по сравнению с февралём, до 538,6 миллионов евро. 

Отечественная фармацевтика может пострадать и от перебоев с постав-
ками промежуточной продукции компонентов, необходимых для производства 
лекарств. Доля их импорта из «недружественных» стран в промежуточном по-
треблении российской лекарственной отрасли оценивается на 22%. 

 Аналогичная ситуация наблюдается и в других перечисленных нами от-
раслях, таких как микроэлектроника, телекоммуникация, IT, машиностроение 
(автомобили), машиностроение (подшипники), продажи товаров широкого по-
требления (одежда, обувь, бытовая техника, детские игрушки и т.д.).[1] 
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С моей точки зрения, происходящие в наше время события в частности 
негативные действия развитых стран Зада, в фарватере которых США и Брита-
ния характеризуются тем, что предел мира сопровождается разрушением тра-
диционных механизмов международного разделения труда, специализация, ко-
операции и локализации. Причиной этого является нежелание запада строить 
свои международные экономические отношения на принципах рациональной, 
взаимовыгодной конкурентной борьбы, подменяя их необоснованным давлени-
ем на своих западных партнёров, таргетируя свою тактику необходимостью 
сделать так, чтобы разрушить экономику РФ.[5] Однако, на деле это давление 
на своих сателлитов с тем, чтобы подменить здоровую конкуренцию на миро-
вых рынках достижением односторонних экономических выгод США в ущерб 
странам западной Европы и другим. Однако, на деле причиняя ущерб своим са-
теллитам и российской экономике США столкнулись с тем, что трудности для 
РФ несоизмеримо меньше, чем негативное влияние подобных действий на эко-
номику западных стран в связи с зависимостью от поставок российских углево-
дородов по достаточно умеренным ценам.[2] 

Помимо того, анализ уровня локализации пяти наиболее импортозависи-
мых отраслей российской экономики показывает, что энергичные действия ру-
ководства страны довольно успешно реализуются и в ближайшие годы способ-
ны привести страну к состоянию экономического суверенитета, как за счёт ло-
кализации, так и за счёт параллельного импорта наряду с импортозамещени-
ем.[3] Более того, цены на российские углеводороды поднялись в связи со зна-
чительным повышением спроса, что позволяет РФ пополнять свой бюджет, с 
увеличивающими притоком финансовых средств при одновременном снижении 
объёмов экспорта.  
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Современное общество одним из основных приоритетов в образовании 
называет необходимость в формировании творческой индивидуальности пре-
подавателя, человека с деятельным образом жизни, умеющего адаптироваться к 
постоянно меняющимся реалиям современного мира.  

Анализ многочисленной литературы, посвященной творчеству в педаго-
гической деятельности и процессу формирования творческой индивидуально-
сти педагога показывает, что данный вопрос рассматривается на философском, 
психологическом и педагогическом уровне.  

На философском уровне рассматриваются вопросы самой природы твор-
ческого человека, обосновываются пути и способы перехода творчества в раз-
витии к творчеству в совершенствовании (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, 
В.В. Иванов). 

На психологическом уровне исследуются вопросы, связанные с опреде-
лением творческой индивидуальности человека (А.А. Леонтьев, 
Л.С. Выготский). 

На педагогическом уровне выдвигаются отличительные особенности, ха-
рактеризующие внутренние ресурсы личности, в том числе преподавателя. По 
мнению одних авторов творческой индивидуальностью является умение чело-
века увидеть и сформулировать альтернативы, способность поставить под во-
прос казалось бы бесспорные вещи и желание избежать шаблонных формули-
ровок, умение понять суть вопроса и в тоже время уйти от нацеленности на 
очевидное в поиске нового решения; способность рассмотреть давно знакомый 
объект в необычной интерпретации, желание отказаться от поверхностных 
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мнений, деления на хорошее и плохое, предпочтение неясности и поиска при-
вычному равновесию. 

Другие авторы формируют творческую составляющую из легкости воз-
никновения множества ассоциаций, склонности к быстрой адаптации мысли 
для создания новых образов и комбинаций; гибкость ума и поиск непривычных 
решений, готовность памяти к работе большим объемом информации.  

Таким образом, в современном обществе не прекращается обсуждение 
вопроса о том, каким же должен быть современный преподаватель иностранно-
го языка, какова роль его личности в процессе обучения, какими качествами и 
компетенциями он должен обладать. Неоспоримо одно – без творческой инди-
видуальности не обойтись. 

На наш взгляд, именно творческий подход в самом процессе преподава-
ния позволяет достичь важнейшую цель – вызвать неподдельный интерес к 
предмету через умение видеть альтернативу решения [1, c. 12]. 

Развитие познавательного интереса является основой интеллектуальных 
способностей личности. Мы уверены в том, что только креативному педагогу под 
силу провести нестандартное занятие, где бесспорно самым ценным является ак-
тивизация познавательной деятельности обучающегося, а не итоговая оценка; 
возможность привлечь к себе непроизвольное внимание учеников [2, c. 22]. 

Среди различных характеристик, которые являются необходимыми со-
ставляющими профессиональной деятельности современного педагога невоз-
можно обойтись без творческой индивидуальности преподавателя. 

Профессия преподавателя иностранного языка уже сама по себе неза-
урядна так как в момент реализации своей профессиональной деятельности, 
преподавателю невозможно абстрагироваться от личного мироощущения. 
Предмет творчества преподавателя – это не только передача необходимой ин-
формации, это прежде всего создание уникальной и неповторимой личности 
обучающегося. Соответственно и сам педагог должен быть личностью творче-
ской, креативной. Нельзя забывать, что преподаватель ежедневно находится в 
нестандартной обстановке, в постоянном процессе живого общения, где каждая 
ситуация может требовать своего креативного и оригинального решения. 

В наши дни креативность в методике преподавания иностранных языков 
является не только важным понятием, но и трендовым. Следует заметить, что 
креативность достаточно относительное явление. Это феномен мышления за 
пределами установленных границ и попытка решить проблему нестандартным 
или непривычным способом. Это способность создавать что-то новое за гранью 
привычных идей. Креативность субъективна и имеет множество граней, вклю-
чая воображение, удовлетворение, ценность идеи, различия в творческом про-
цессе и оригинальность подходов.  

Важность творческого подхода в работе педагога неоспорима. Креатив-
ность мышления дает возможность получить удовольствие от занятия, незави-
симо от возможных трудностей, ведь в отличии от других учебных предметов, 
иностранный язык является не только целью, но и средством обучения.  

«Всеядность» предмета стимулирует формирование творческой состав-
ляющей, что в сою очередь дает безграничные возможности выбора: от класси-
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ческой музыки до рок-концерта, от времен Неолита до текущих политических 
событий, от классики до авангарда. 

Говоря об изучении иностранного языка, стоит затронуть тему межкуль-
турного сотрудничества. Недостаточно хорошо изучить родную культуру и 
культуру страны изучаемого языка, в одно и тоже время необходимо находить-
ся сразу на нескольких культурных площадках, быть «биокультурной лично-
стью», что в свою очередь невозможно без творческой составляющей самой 
личности преподавателя. 

Говоря о формировании творческой индивидуальности педагога, мы ве-
дем речь о непрерывном самосовершенствовании и самообразовании, о жела-
нии быть всегда актуальным и иметь собственное понимание действительности. 
Все эти качества непосредственно связаны не только с хорошей методической 
подготовкой, но и с творческой составляющей самой личности педагога, ведь. 
Педагогический труд не творческим не бывает, и быть не может, ибо неповто-
римы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое 
решение должно исходить из этих всегда нестандартных факторов. Если же 
действия человека, работающего с детьми, не учитывают этих особенностей, то 
его труд лежит уже за гранью того, что называется словом «педагогический». 
[3, cтр. 4] 
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Экономическая система России, ее функционирование достаточно часто 
характеризуются своей нерациональностью. Согласно статистике около 30-35% 
материальных ресурсов используется для производства товаров краткосрочного 
использования, а около 1/3 продукции пищевой промышленности в итоге скла-
дируются на мусорных свалках без переработки. Высокая напряженность рабо-
ты добывающей промышленности становится причиной резкого сокращения 
биологических объектов и скопления большого объема парниковых газов. Се-
годня около 10% отходных материалов перерабатываются и используются вто-
рично. Но с учетом такого темпа переработки к 2050 году возникнет потреб-
ность в ресурсах, которые по объему должны превысить объем сегодняшних в 
три раза [4].  

Поэтому на современном этапе постепенно осваивается концепция эко-
номики замкнутого цикла (ЭЗЦ), основой которой являются производство и по-
требление, организованные на совместном и повторном использовании, обнов-
лении и переработки ресурсов и потребленной продукции на протяжении дли-
тельного периода. Цикличная экономика имеет свои отличительные характери-
стики (рис.1) [2].  
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Рисунок 1 – Признаки экономики замкнутого цикла 
Основной задачей ЭЗЦ является поддержание значимости, функций ма-

териальных ресурсов в рамках долгосрочного периода их эксплуатации и ис-
пользования. Достижение данной задачи возможно следующими способами: 

–полная замкнутость производственных циклов; 
–всеобъемлющая переработка ресурсов и воссоздание потребленной про-

дукции; 
–сокращение объема используемых ресурсов посредством совершенство-

вания фурнитуры, конструкторских решений; 
–изменение стадии потребления за счет развития отношений аренды, 

совместной эксплуатации и ремонтных услуг. 
В России с лета 2022 года стартовал федеральный проект «Экономика за-

мкнутого цикла». Данный проект был разработан Публично-правовой компани-
ей «Российский экологический оператор» (ППК «Рэо»), утвержденной Прави-
тельством РФ, которое представило Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ. Основная предпосылка и причина реализации данного проекта свя-
зана с оптимизацией использования ограниченных ресурсов и повышение эф-
фективности национальной экономики (рис. 2) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Экономика циклического характера: предпосылки и этапы 
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Сегодня назрела проблема, связанная с регламентацией процесса обраще-
ния с отходами производства и установление первоочередности процесса пере-
работки конкретных отходов. В рамках замкнутой экономики первостепенным 
и бесспорным является переработка и вторичное использование в производстве 
ранее полученных отходов, без их утилизации на полигонах. 

Вторым направлением в реализации федерального проекта должна стать 
система разработанных механизмов, направленных на поощрение предприятий, 
которые готовы применить в своей работе «зеленую экономическую деятель-
ность», а также увеличить количество участников экономики замкнутого цикла. 
Развитие данных направлений в производстве позволит и решить вопрос об от-
мене импортного сырья.  

Программы федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» рас-
пределены по указанным сферам (рис.3) [1]: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Отраслевые программы в рамках проекта  
«Экономика замкнутого цикла» 

Согласно рассмотренным программам планируется возведение объектов 
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впервые появятся в следующих субъектах РФ: Ставропольский край, Примор-
ский край, Краснодарский край, Нижегородская область, Новосибирская об-
ласть, Челябинская область, Ленинградская область, Московская область.  
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ношение к окружающей среде и ее обитателям, на которые оказывает влияние 
деятельность производителей. 

Главную роль в освоении ЭЗЦ должно взять на себя государство, обозна-
чившее меры ответственности руководителей компаний, которые обязаны вы-
полнять принцип «тот, кто загрязняет окружающую среду – тот платит» и взы-
мать экологические сборы с тех предприятий, которые уклоняются от обязан-
ности организации переработки собственной тары, упаковки. Планируется в 
ближайшее будущее разрабатывать технологии и оборудование по переработке 
отходов, как выполнение цели по импортозамещению [3]. 
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
КАК ИНСТИТУТ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ: 

ТРАДИЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена генезисом попечительского совета в 
качестве института гражданского общества. Предметом исследования выступает попечи-
тельский совет, как институт самоуправления в российской школе в прошлом и настоящем. 
Цель исследования – данного института в современной России, его роль в управлении обра-
зовательным учреждением в целом. Автор характеризует его функции в современной рос-
сийской школе, а также отношение к нему родительской общественности. В статье содер-
жится анализ возникших в этой связи проблем, включая и контроль всех поступающих в 
школу внебюджетных средств и механизмов их перераспределения. Здесь также раскрыва-
ются механизмы и формы противодействия коррупции в образовательных учреждениях.  

Ключевые слова: попечительский совет, самоуправление, денежные средства, граж-
данское общество, родительское сообщество, коррупция.  
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Одним из институтов, который смог бы эффективно осуществлять про-
филактику коррупции в учреждениях образования и науки России, является по-
печительский совет. Подобные объединения активных и влиятельных граждан 
начали создаваться на рубеже XVIII-XIX вв. при учебных заведениях, больни-
цах, приютах для сирот и инвалидов в США и странах Западной Европы. В 
первой половине XIX в. попечительские советы стали появляться и в России. 
Среди попечителей гимназий и лицеев были «сильные мира сего» – представи-
тели купечества, фабриканты, уездные и губернские предводители дворянства, 
губернаторы и чиновники высшего ранга. Их члены жертвовали на развитие 
отечественной школы немалые суммы из своих доходов, следили за качеством 
обучения, поощряли талантливых педагогов и одарённых детей, привлекали 
внимание общественности к проблемам образования и воспитания.  

Возрождение работы попечительских советов началось уже в современ-
ной России. В 1992 г. был принят Закон РФ «Об образовании», где появилось 
первое упоминание о них. [1, с. 17] Необходимость привлечения в школы до-
полнительного финансирования содержится в указе Президента РФ от 31 авгу-
ста 1999 г. № 1134 « О дополнительной поддержке образовательных учрежде-
ний Российской Федерации». [4, с. 8] Именно эту задачу должны решить попе-
чительские советы.  

С того времени попечительские советы появились в 12 тыс. учебных за-
ведений. По официальным данным, из 65 тыс. МОУ СОШ на территории Рос-
сийской Федерации почти каждая четвертая школа имеет данный коллегиаль-
ный орган. В настоящее время принято решение распространить деятельность 
попечительских советов повсеместно, а курирование данного вопроса возложе-
но на управление региональной образовательной политики и инспектирования 
Министерства образования и науки РФ.  
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Основная цель деятельности попечительских советов состоит в контроле 
за исполнением целевых взносов и добровольных пожертвований от юридиче-
ских и физических лиц на нужды образовательных учреждений. Они могут со 
временем стать достаточно влиятельными институтами гражданского обще-
ства, так как «… должен быть изменён подход к самому образованию. В нём 
может участвовать государство и общество, предприятия, учреждения, отдель-
ные граждане – все, кто заинтересован в качественном образовании» [8, с. 4]. 
Большая польза для школ от их деятельности состоит «…в получении возмож-
ности привлекать внебюджетные средства, источниками которых являются 
спонсорские взносы и платные образовательные услуги. Они могут использо-
ваться на ремонт учебных зданий, организацию досуга детей, различные виды 
доплат педагогам и техническому персоналу» [5, с. 7]. 

Таким образом, данные органы самоуправления призваны привлечь в об-
разовательные учреждения дополнительные денежные средства.  

Попечительский совет – это реальный механизм общественного самоуправ-
ления путём делегирования ему части управленческих функций. Он должен иметь 
статус юридического лица (самостоятельной некоммерческой организации, не 
имеющей в качестве основой цели получение прибыли). В этих условиях 
«…бюджетные средства удовлетворяют лишь около 20 % рациональной потреб-
ности образовательных учреждений, а недофинансирование толкает их в теневую 
сферу… и это выражается в «добровольно-принудительных» поборах с родите-
лей. Для того, чтобы уйти от этой порочной практики, необходимо изменить орга-
низационно-правовые формы существования учебных заведений» [6, с. 12]. 

Попечительский совет окажется независимым от администрации учебно-
го заведения и, следовательно, не станет автоматически одобрять абсолютно 
все её решения. Он сможет аккумулировать на своих расчётных счетах денеж-
ные средства, не отчитываясь перед чиновниками из казначейства. Деятель-
ность попечительских советов содержит ряд преимуществ и для педагогов, и 
для родителей учащихся. Во-первых, она создаст условия для партнёрства и 
взаимопонимания, позволит участвовать в решении отдельных проблем образо-
вательного учреждения. Во-вторых, эти органы самоуправления будут осу-
ществлять поддержку образовательной программы конкретной школы, связан-
ной с выполнением определённого социального заказа. В-третьих, будет обес-
печена прозрачность всех внебюджетных расходов, и тем самым «…создан ме-
ханизм профилактики коррупции» [3, с. 8]. 

Уход от бюджетного статуса создаст необходимый правовой и финансо-
вый механизм привлечения в образовательные учреждения дополнительных 
денежных средств, в том числе и от физических лиц. Этот механизм позволит 
полностью устранить поборы c родителей учащихся. Уйдет в прошлое практика 
ремонта школьных классов, при которой родители бесплатно выполняли функ-
ции плотников, штукатуров, маляров, электриков, художников и т.п. Всё это 
будет способствовать качественному образованию и объективной оценке зна-
ний и навыков учеников. Таким образом, будет восстановлен конституционный 
принцип доступности и бесплатности общего образования.  
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Несмотря на то, что с момента данного принятия прошло уже более 20 
лет, деятельность попечительских советов ощущается слабо. Причём это каса-
ется как малых городов, так и крупных мегаполисов. Здесь можно выделить три 
комплекса причин, связанных между собой. 

Проводимые ВЦИОМ опросы среди родителей школьников показали, что 
о функционировании при школах попечительских советах знают лишь 13 % 
опрошенных респондентов и ещё 18 % «что-то о них слышали». Граждане, 
имеющие детей и даже внуков или иных родственников, обучающихся в школе 
(таковых примерно 46 %) высказывались в пользу попечительских советов 
(примерно 44%), не представляя, правда, чем они должны заниматься. Против-
никами попечительских советов назвали себя незначительное количество 
опрошенных (около 8%). Более половины респондентов (54 %) затруднились 
высказаться на данный счёт.  

Сегодня роль попечительских советов рассматривается общественностью в 
основном через призму хозяйственно-финансовой деятельности. У опрошенных 
граждан (примерно 2%) преобладали суждения о том, что данные органы необхо-
димы для «улучшения материального состояния школы», «благоустройства 
школ», «решения различных финансовых вопросов». Кроме того, некоторые ре-
спонденты хотели бы, во-первых, наделить эти органы учебно-воспитательными 
функциями и, во-вторых, функциями материально-бытовой поддержки. Так, 5% 
респондентов полагали видеть попечительские советы в качестве помогающей 
инстанции, поддерживающей администрацию школы в решении разнообразных 
проблем (правда, без уточнения характера последних).  

Некоторые из опрошенных (около 3%) расширяли сферу компетенции 
попечителей до участия в учебном процессе. Они утверждали, что попечитель-
ские советы «должны влиять на подходы к системе обучения» и «организовы-
вать процесс обучения наилучшим образом». Были и суждения (впрочем, не-
многочисленные – всего 1%), которые ориентировали попечителей на участие 
во внеклассной работе со школьниками. По мнению опрошенных граждан Рос-
сии, они «нужны для внеклассной работы с учениками.  

Наконец, группой респондентов был определен целый комплекс «полити-
ческих» вопросов – участие попечителей в управлении школой и контроль за 
качеством обучения. Высказывались суждения о «коллегиальности в управле-
нии школой» и «децентрализации полномочий её администрации». Помимо 
этого, участники опроса отмечали настоятельную необходимость «контроля за 
работой преподавателей», «борьбы с предвзятостью педагогов », «контроля за 
расходованием средств, собираемых с родителей». Таким образом, одни хотели 
бы видеть в попечительских советах орган демократического управления, дру-
гие – фискально-контролирующий.  

Как уже отмечалось ранее, около 8% граждан негативно оценили дея-
тельность попечительских советов. Объясняя свою позицию, принимавшие 
участие в опросе россияне (около 2 %) высказали общее сомнение в пользе 
таких организаций. Среди оценок в основном преобладали следующие: 
«мало пользы», «лишняя головная боль», «формализм всё это», «там мало 
действий, а больше разговоров» и т.п. Некоторые граждане (чуть больше 
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1%) квалифицировали попечительские советы как новую форму организа-
ции поборов с родителей. Среди ответов преобладали достаточно жесткие 
оценки: «очередное вымогательство денег», «необходимость уплаты обяза-
тельных попечительских взносов». Многие из участников опроса (6 %) не 
смогли вообще внятно и четко определить своё отношение к попечитель-
ским советам.  

В приведённых выше ответах затрагивался один из наиболее важных 
аспектов деятельности попечительских советов, связанный с их правами и 
полномочиями. Как известно, сегодня в школе решающее слово по всем во-
просам принадлежит администрации. В ходе проводившегося опроса 29 % 
респондентов ответили, что именно так и должно быть. Сторонников демо-
кратической практики, когда по некоторым, наиболее значимым вопросам 
деятельности образовательного учреждения решающее мнение принадле-
жит попечительским советам, не так много – всего 20 %. При этом значи-
тельная часть опрошенных респондентов – 43 % – не смогли вообще выра-
зить своего отношения к ним.  

Всё это свидетельствует об очень слабом влиянии попечительских сове-
тов на состояние отечественной школы. Большинство граждан страны, чьи дети 
посещают современные МОУ СОШ, склонны видеть в них расширенный вари-
ант родительского комитета. Между тем, родительские комитеты при совре-
менных школах имеют четко определённую федеральным законом «Об образо-
вании» задачу – содействие воспитанию подрастающего поколения. Иные 
функции на них не возлагаются. 

Остаётся неясной позиция администрации российских школ по вопросу 
взаимодействия с попечительскими советами. Уже сейчас наметились опреде-
лённые противоречия между этим молодым институтом гражданского обще-
ства с одной стороны, и статусом и полномочиями руководителей образова-
тельных учреждений с другой.  

Многие руководители школ весьма скептически настроены в отноше-
нии новых принципов сотрудничества с родительской общественностью. 
Большинство из них склонно видеть в родителях только финансовый и тру-
довой ресурс. При этом они продолжают ревностно отстаивать право едино-
лично координировать все поступающие финансовые потоки, включая и 
«добровольные» взносы родителей. В новых условиях попечительский совет 
должен положить конец всевластию директорского корпуса. Отныне любой 
руководитель МОУ СОШ, помимо ответственности перед муниципальными 
властями, будет вынужден взаимодействовать с попечительским советом. С 
одной стороны, это сотрудничество даст ему большие возможности для при-
нятия эффективных управленческих решений при поддержке общественного 
мнения. С другой стороны, директор школы станет теперь нести реальную 
ответственность за качество обучения, подбор педагогических кадров, состо-
яние дисциплины и др. Он должен стать «…эффективным инструментом для 
преодоления авторитаризма, кумовства, формализма, попустительства» [7, с. 
15] и других негативных тенденций в образовательных учреждениях России.  
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Деятельность попечительских советов должна способствовать также про-
филактике коррупции. Позиция Министерства просвещения РФ в данном во-
просе предельно жесткая: никаких «живых» денег в школах быть не должно. 
Отныне сбором пожертвований от юридических и физических лиц, сделанных 
ими исключительно на добровольной основе, будет заниматься попечительский 
совет. Отказ от принципа добровольности пожертвований, за что ратуют неко-
торые руководители школ, противоречит «…добровольности пожертвований на 
конкретные цели образовательных учреждений с определением суммы и пери-
ода жертвования…» [2, с. 35], сведёт на нет едва наметившийся консенсус меж-
ду родительской общественностью и администрацией учебного заведения.  

Это касается такого аспекта, как этика благотворителя. Её несоблюдение 
– корень зла и причина многочисленных склок среди родителей учеников на 
почве имущественного ценза. А позиция родителей, замешанная на собствен-
ных материальных возможностях, в свою очередь, очень быстро находит отра-
жение в поведении их детей. Это обстоятельство способствует сохранению сте-
реотипов коррупционно опасного поведения.  

Неоднозначна и ситуация с привлечением к работе в данных органах 
школьного самоуправления молодого российского бизнеса. Первоначальное 
накопление капитала в 80-90-е гг. позволило отечественным предпринимателям 
не только окрепнуть экономически, но и стать частью обновлённого социума. 
Российский бизнес, во всяком случае наиболее дальновидная его часть, начал 
всерьёз задумываться о своей ответственности за социально-экономическое 
развитие страны, о формировании собственного имиджа в глазах общественно-
сти. Одной из форм сотрудничества бизнеса и общества может стать  
благотворительность. 

Однако крупные организации, серьёзные спонсоры помогают российским 
школам «со скрипом», финансируют среднее образование вяло. Подобную карти-
ну можно наблюдать практически повсеместно. И дело отнюдь не в отсутствии 
желания. Для оказания помощи МОУ СОШ нужно преодолеть множество бюро-
кратических формальностей, порой созданных искусственно. Даже покупка сто-
лов и стульев для одного школьного класса превращается в сложную проблему, со 
множеством согласований, оформлением документов. Российские предпринима-
тели ждут, когда будут приняты целевые программы помощи, – с льготным нало-
гообложением, продуманной правовой основой, эффективным контролем.  

Здесь своё слово, очевидно, должно сказать государство. А пока руководите-
ли школ не спешат передавать свои полномочия, упрекая органы государственной 
власти РФ в медлительности, а российский бизнес – в скупости. На практике попе-
чительские советы при МОУ СОШ трансформируются в раздутые родительские 
комитеты, основная цель которых – сбор денег. Это создает предпосылки для со-
хранения коррупционных отношений. 

Несмотря на то, что роль попечительских советов пока выражена очень 
слабо, деятельность образовательных учреждений в будущем будет неразрывно 
связана с ними. Именно этот институт гражданского общества может способ-
ствовать профилактике коррупции. 
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Семья – это небольшая социальная группа, которая связана между собой 
семейными узами. 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Данная обязан-
ность возлагается как на мужа, так и на жену в равной мере, и закон, по общему 
правилу, не проводит между ними по этому поводу никакого различия. При 
этом один из супругов может вступить в кредитные отношения, что может ска-
заться на имущественном положении другого.  

Раздел совместно нажитого имущества, безусловно, одна из наиболее рас-
пространенных категорий дел в гражданском судопроизводстве. Особо острые 
проблемы возникают при разрыве семейных уз, как по воле членов семьи (развод 
супругов, новые браки родителей и т.д.), так и при наступлении трагических со-
бытий (потеря членов семьи, сиротство детей и т.д.). Причинами семейных споров 
чаще всего являются имущественные вопросы и дети, как самый незащищенный 
слой населения, судьба которых в большей степени зависит от взрослых (родите-
лей, опекунов, сотрудников детских домов и т.д.). Сложности возникают, если на 
кого-либо из супругов был оформлен кредит или иные обязательства. В таком 
случае встает вопрос не только о разделе имущества, но и обязательств [2, c. 121].  

В своей основе научные деятели из сферы юриспруденции придержива-
ются мнения о том, что долговые обязательства не имеют причин включаться в 
понятие общей собственности супругов. Закон относит к общему имуществу 
только имущественные права. 

Семейный кодекс определяет принцип равенства долей на имущество, 
нажитое супругами в период брака. Данный принцип распространяется только 
на ту собственность, которая была приобретена строго на средства из семейно-
го бюджета, но величина заработка каждого из супругов не имеет значения.  

Основными принципами участия супругов в имущественных и кредитных 
отношениях являются: 

–изначальное равенство долей; 
–необходимость учета интересов супруга, с которым остаются несовер-

шеннолетние дети (например, если родители купили своему ребенку квартиру и 
оформили на него по дарственной, это считается уже его имуществом, в разде-
ле оно участвовать не будет); 

–неотчуждаемость личного имущества. все ценности, купленные до бра-
ка, остаются с тем, кому они принадлежат изначально; 

–распределение общих долгов супругов при разделе имущества пропор-
ционально присужденным им долям. 

Семейное законодательство предусматривает разные виды ответственно-
сти супругов по личным и общим обязательствам. Муж и жена будут совместно 
отвечать по долгам, возникшим после заключения брака. Все обязательства, 
возникшие до свадьбы, считаются личными. Исключение из этого правила мо-
жет предусматриваться брачным соглашением. 

Долговые обязательства супругов, возникшие в период брачных отноше-
ний, могут быть солидарными. Требования кредитора по такой задолженности 
предъявляются как к основному должнику, так и к его партнеру по браку. 
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Взыскание долгов может предусматривать выделение доли из совместно нажи-
того имущества. 

Чтобы возложить солидарную обязанность по возврату заемных средств 
на обоих супругов обязательство должно являться общим, то есть, как следует 
из п. 2 ст. 45 СК РФ, возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах се-
мьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому все полу-
ченное было использовано на нужды семьи.  

Однако, брак есть институт осложненный эмоциональной составляющей, 
в некоторых случаях фактически существующий, но без тех признаков присут-
ствия доверительной стороны в отношениях, с кризисами и разладами, нанося-
щими ущерб стойкой броне узам брака и любви. Прибавив к этому отсутствие 
исчерпывающей регламентации в вопросе распоряжения общим имуществом, 
мы приходим к тому, что права часто нарушаются, впоследствии приводя су-
пруга, одного или двух, в зал судебных заседаний для восстановления нару-
шенного права, порождая новые и новые споры. Это происходит вследствие 
разных причин, например, когда один из супругов хотел утаить факт соверше-
ния им какой-либо сделки, что не отменяет презумпции согласия, о которой 
было сказано выше, как допущения договорённости по поводу совершения. 

П. 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ установлена презумпция согласия су-
пруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом. Однако 
положения о том, что такое согласие предполагается также в случае возникнове-
ния у одного из супругов долговых обязательств с третьими лицами, действующее 
законодательство не содержит. Напротив, в силу п. 1 ст. 45 СК РФ, предусматри-
вающего, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обра-
щено лишь на имущество этого супруга, допускается существование у каждого из 
супругов собственных обязательств. Следовательно, в случае заключения одним 
из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникно-
вением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии обстоя-
тельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на 
стороне, претендующей на распределение долга. 

Сейчас тот супруг, который не является должником, вынужден терпеть 
продажу всего имущества с публичных торгов или в ином порядке (в подавля-
ющем большинстве случаев по низкой цене), не имея никакой возможности 
противостоять нарушению своих прав [1, c. 14]. Существующая процедура со-
здает существенный перекос в пользу кредиторов. Для решения этой проблемы 
предлагают внести поправки в Закон о банкротстве: сначала выделять долю су-
пруга-должника в общем имуществе, а затем обращать взыскание по его обяза-
тельствам на эту долю по общим правилам. 

При заключении кредитного договора с банком, как правило, один из су-
пругов выступает в качестве заемщика, а второй становится поручителем (или 
созаемщиком), однако это не влияет на порядок распределения долговых обяза-
тельств между супругами, ведь они несут солидарную ответственность перед 
кредитной организацией согласно п. 2 ст. 45 СК РФ. 

Однако при этом, например в результате раздела ипотечной недвижимо-
сти бывший супруг, являющийся стороной в кредитном договоре, наряду с до-
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лей в праве собственности на такое имущество сохраняет в полном объеме обя-
занность по выплате оставшейся части долга, когда второй супруг не обременен 
такими обязательствами. Укажем, что критериев для осуществления передачи 
недвижимого имущества кому-то из супругов законодательство не содержит. 

А если один из супругов откажется от исполнения своей части обязатель-
ства по кредитному договору, то бремя погашения задолженности в полном 
размере ляжет на другого супруга [4, c. 202]. 

В свою очередь, супруг, исполнивший солидарную обязанность за второ-
го, приобретает право регрессного требования к нему на соответствующую 
сумму (п. 2 ст. 325 ГК РФ). 

Кроме того, такая конструкция нередко отражается в судебных решениях. 
Таким образом, в настоящее время раздел имущества супругов носит 

прокредиторский характер. Любое законодательство должно обеспечивать ба-
ланс интересов участников, в этой связи целесообразно выделять доли имуще-
ства в общем имуществе супругов и только потом обращать взыскание по его 
обязательствам на эту долю по общим правилам. Если же супруги будут высту-
пать как солидарные должники, то иные их имущественные права могут быть 
урегулированы неравномерно, что создает определенную несправедливость. 
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ СПО 

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем методики преподавания 
гуманитарных дисциплин на этапе СПО – поиску путей развития исследовательских умений 
у студентов СПО. Очерчивается круг вопросов, связанных с процессом развития названных 
умений, дается перечень исследовательских умений, подлежащих овладению на начальном 
этапе обучения в вузе. На примере описания такой формы практического занятия, как «Лите-
ратурная гостиная», аргументированно доказывается необходимость поиска новых форм за-
нятий, адекватных современным задачам развития исследовательских умений студентов. 

Ключевые слова: СПО, образовательный процесс, исследовательская деятельность, ис-
следовательские умения, формы проведения практических занятий, «Литературная гостиная». 
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"LITERARY LIVING ROOM" AS A MEANS OF DEVELOPMENT 
RESEARCH SKILLS OF STUDENTS OF SPECIAL-PURPOSE 

Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of the methodology of teach-
ing humanitarian disciplines at the SOW stage - the search for ways to develop research skills in 
SOW students. A range of issues related to the development of these skills is outlined, a list of re-
search skills to be mastered at the initial stage of study at the university is given. Using the example 
of a description of such a form of practical study as "Literary Living Room," the need to search for 
new forms of study adequate to the modern tasks of developing students' research skills is reasona-
bly proved. 

Key words: SPO, educational process, research activities, research skills, forms of practical 
classes, "Literary living room." 

Сегодня выпускник вуза должен обладать креативным, неригидным 
мышлением, способностью воспринимать динамику времени, принимать не-
стандартные решения, самостоятельно осваивать новые знания и творчески 
применять их в новых ситуациях, уметь самостоятельно находить пути и сред-
ства решения проблем, т.е. уметь осуществлять исследовательскую деятель-
ность. Вот почему уже на этапе СПО необходимо формировать у учеников ис-
следовательские умения, развитие которых является одной из актуальных целей 
современного образования в целом. Заметим, что исследовательские умения 
входят в универсальные учебные действия, формирование которые является 
одной из стратегических целей современного образования. Для реализации этой 
цели образовательный процесс должен включать исследовательскую деятель-
ность учащихся, что немыслимо без реализации в исследовательского подхода - 
особого подхода к обучению, особой организации учебного процесса, «которая 
включает в себя создание поисковой ситуации на уроке, возбуждение у уча-
щихся познавательных потребностей и интересов, развитие познавательной са-
мостоятельности и формирование на их основе социально-значимых мотивов 
учения и образования» [1]. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит, помимо про-
чего, «в усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной 
сторон познавательной деятельности; в изменении характера взаимоотношений 
участников педагогического процесса в сторону сотрудничества» [2, 12].  

Функции исследовательского подхода в обучении следующие:  
– воспитание познавательного интереса;  
– создание положительной мотивации учения и образования; формирова-

ние глубоких, прочных и действенных знаний;  
– развитие интеллектуальной сферы личности;  
– развитие исследовательских умений;  
– формирование умений и навыков самообразования. 
Исследовательский подход в обучении, помогает обучаемому увидеть 

гармонические связи между разрозненными явлениями и фактами, увидеть кар-
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тину мира как связное целое, что имеет общедидактическое значение. Необхо-
димость применения исследовательского подхода в обучении – требование 
времени. Только такой подход может обеспечить достижение искомого резуль-
тата – формирования исследовательских умений студентов, которые лежат в 
основе любого творчества и обеспечивают способность к более эффективному 
осуществлению деятельности.  

Мы считаем, что необходимо целенаправленно развивать у учеников ис-
следовательские умения, так как они способствуют становлению других уме-
ний – видеть, ставить и решать многообразные задачи творческого характера, а 
также обогащению знаний, развитию творческих способностей, самообразова-
нию и саморазвитию, эффективному самообразованию.  

О каких же умениях идет речь? 
Существуют разные подходы к определению номенклатуры исследова-

тельских умений, подлежащих овладению на первых курсах СПО. В рамках 
данной статьи и ее предмета – «Литературной гостиной» как методического 
средства - назовем лишь те умения, на которые непосредственно может быть 
направлено действие названного средства.  

Учебно- интеллектуальные умения: 
– выделять главное, структурировать материал; 
– анализировать, сравнивать, классифицировать, синтезировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи и т.д.; 
– аргументировать/ контраргументировать; 
– делать выводы, умозаключения; 
– оценивать деятельность свою и партнеров.  
Учебно-организационные умения: 
– намечать задачи деятельности и рационально ее планировать; 
– мотивировать свою деятельность; 
– воспринимать информацию, запоминать и интерпретировать ее; 
– самостоятельно выполнять задания, решать познавательные задачи; 
– осуществлять самоконтроль. 
Учебно-информационные умения: 
–работать с книгой, справочной литературой, с цифровыми источниками; 
– составлять план, конспект, тезисы; 
– готовить доклад (выступление); 
–Учебно-коммуникативные умения: 
– вступать в дискуссию; 
– поддержать или опровергнуть чужое мнение; 
– работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, ли-

тературных играх 
– определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Несомненно, названные умения должны на занятиях по литературе разви-

ваться на основе и в тесной связи с предметными умениями: 
– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); 
– отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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– составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
– оперировать литературоведческими терминами; 
– анализировать литературные произведения с точки зрения формы и со-

держания. 
Перечисленные исследовательские 

умения сложно развить на традиционных 
занятиях. Необходимы такие формы, кото-
рые позволили бы организовать на лекциях 
и семинарах исследовательскую деятель-
ность. Практика работы показала, что од-
ной из подобных форм может быть 
«Литературная гостиная» - итоговое заня-
тие по теме, объединяющей один цикл 
уроков. В качестве примера представим 

проведение такого занятия по творчеству А.Фета и Ф.Тютчева. 
«Литературная гостиная» требует тщательной подготовки. За две недели 

до занятия учебная группа делится на три команды, каждая из которых готовит 
определенные задания. В центре внимания – основные темы творчества вели-
ких поэтов – тема любви, тема природы и тема философских раздумий о судьбе 
России. Темы распределяются в результате жеребьевки. В соответствии с ними 
придумываются названия, девизы, оформление, готовится выразительное чте-
ние стихов (каждый студент получает одно стихотворение в соответствии с те-
мой) и их индивидуальный литературоведческий анализ, ораторские речи, а 
также изучаются биографии и творчество Ф.Тютчева а А.Фета.  

Ход занятия был следующим.  
Начиналось занятие с представления команд. Оценивались название, де-

виз, элементы костюмов, эмблемы, текст представления, оформление, ориги-
нальность, соответствие эпохе, слаженность команды.  

Основная часть занятия начиналась с викто-
рины знатоков жизни и творчества великих поэтов 
(20 слайдов-вопросов с фотографиями), в которой 
принимали участие все студенты. За каждый пра-
вильный ответ давался один балл. Баллы сумми-
ровались и шли в командный зачет. 

Следующий конкурс был посвящен индиви-
дуальным заданиям студентов. В нем конкурсе 
принимали участие два студента: один – по выбо-
ру команды, другого вызывало жюри. Ставились 
две оценки: за выразительное чтение стихов 
наизусть и подготовленный заранее анализ стихо-
творения. Ребята читали стихи эмоционально, 
красиво, вдохновенно. Многие подобрали к сти-
хам музыкальное сопровождение- классические 
произведение 19 в., что не только создавало коло-
рит литературных гостиных той поры, но и помо-
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гало более глубокому восприятию великолепных творений.  
Анализ стихов оказался для студентов 1 курса самым сложным заданием. 

Нужно было исследовать тему-проблему стихотворения и выявить все художе-
ственные средства и способы создания образов, передать состояние лирическо-
го героя, свое отношение к произведению, не нарушив при этом целостность 
художественной ткани стихотворения, что всегда очень сложно даже для про-
фессионалов-литературоведов. Подобная работа системно велась на занятиях, 
здесь же студенты показывали, чему научились в течение полугодия. Конечно, 
в работах были недостатки, но в целом ребята показали, что многому научились 
на занятиях по литературе, главное – вдумчиво читать, не скользя по поверхно-
сти сюжета, проникая в замысел автора, его художественную мастерскую.  

В третьем конкурсе соревновались ора-
торы (по одному от команды), которые в сво-
их речах доказывали, что тема, о которой они 
говорят, – главная в творчестве и А.Фета, и Ф. 
Тютчева. Речи - коллективно, всей командой - 
готовились заранее. Изучалось творчество по-
этов, подбирались аргументы – отрывки из 
дневников, писем, стихов. Выбранному ко-
мандой оратору-критику отводилось для вы-
ступления три минуты. Оценивались аргумен-

тированность речи и ораторская подача материала. После всех выступлений 
шел обмен мнениями, приводились дополнительные аргументы. Для первого 
курса это очень сложная задача – четко и доказательно высказать сове мнение, 
тем более, что система обучения литературе в современной школе, определен-
ная нацеленностью на сдачу ОГЭ в 9 классе, никак не способствует развитию 
речи. Однако постоянные дискуссии на занятиях способствовали тому, что сту-
денты, хотя и с трудом, но все-таки включились в обсуждение интересных вы-
ступлений и показали достаточно хорошее знание тематической направленно-
сти лирики обоих поэтов.  

В финале занятия приглашенные студенты 
2 курса читали те стихи А.Фета и Ф.Тютчева, ко-
торые особенно актуально звучат сегодня – о 
России и Западе, о противостоянии двух цивили-
заций, о самобытном пути России. Эти произве-
дения, будто написанные сегодня, в дни борьбы 
нашей страны за многополярный мир, за свое 
право самобытность, на свой путь развития, вы-
звали бурный обмен мнениями, горячие споры об 

актуальности классической литературы. Активность студентов также оценива-
лась жюри.  

В итоге все члены команды-победителя получили «5», а остальные сту-
денты – средние оценки по сумме всех индивидуальных конкурсов и активно-
сти участия.  
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«Литературная гостиная» очень понравилась первокурсникам. Вот неко-
торые из их отзывов: «Никогда не думал, что на литературе может быть так ин-
тересно»; «Первый раз в жизни спорил на занятии»; «В команде работать ока-
залось трудно, но здорово», «Сначала боялся, а потом не хотелось, чтобы заня-
тие заканчивалось». 

Такая форма проведения занятий, как «Литературная гостиная», предпо-
лагает углубленное изучение жизни и творчества писателей и поэтов, способ-
ствует духовному становлению личности, выявлению индивидуальных творче-
ских способностей и развитию коммуникативной сферы студентов, формирует 
культуру читательского труда через осмысление основного предмета литерату-
ры – текста в его жанрово-видовой специфике. Подбор произведений для чте-
ния и обсуждения на встречах в «Литературной гостиной» позволит глубже ис-
следовать языковые особенности слова, ставит обучающегося в рефлексивную 
позицию, способствует развитию у него познавательного интереса, проникая в 
мастерскую авторов художественного текста. Студенты, работающие в роли 
исследователей текста, сталкиваются с проблемой его восприятия и самостоя-
тельного понимания «смыслов», которые хотел донести до читателя автор, тем 
самым вступая в диалогическое общение, приобретая свою читательскую пози-
цию, свой взгляд на литературу. Студенты овладевают умениями воспринимать 
художественное произведение в единстве формы и смысла, определять вырази-
тельную функцию слова, его семантическую многогранность, осмысливать об-
разы и картины мира, созданные художниками слова. Читательская деятель-
ность выступает как исследовательская деятельность, активизирующая все ин-
теллектуальные действия и операции, тем самым способствующая формирова-
нию исследовательских умений. 
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Abstract. Regression analysis methods are the most modern means of analysis and research 
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ment of an enterprise, assessing the impact of management decisions on the functioning of the or-
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efficiency, management. 

Любая организация представляет собой сложный организм, связанный 
множеством отношений как внутри организации, так с внешней средой. То же 
самое можно сказать об отрасли экономики или об экономике в целом. Сово-
купность взаимосвязанных и взаимозависимых экономических факторов и яв-
лений приводит к необходимости применения математического аппарата для 
оценки влияния данных факторов друг на друга.  
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Для исследования интенсивности, вида и формы зависимостей широко 
применяется корреляционно-регрессионный анализ, который является методи-
ческим инструментарием при решении задач прогнозирования, планирования и 
анализа хозяйственной деятельности предприятий [1]. 

Регрессионный анализ – статистический метод исследования влияния 
одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную Y.  

Среди многофакторных регрессионных моделей большое значение полу-
чили линейные модели как наиболее простые для построения и анализа. 

Пример. Пусть требуется исследовать зависимость расходов на питание 
от величины душевого дохода и количества членов семьи.  

Пусть y – расходы на питание, 푥  – душевой доход,푥  – количество чле-
нов семьи.  

Запишем данные в таблицу. 
Двухфакторный анализ в предположении линейной зави-

симости результативной переменной yот каждого из факторов 
푥  и 푥  сводится к нахождению линейной функции 푓(푥 , 푥 ) =
푎 + 푎 푥 + 푎 푥 . Требуется минимизировать функционал: 

 
 푆(푎 , 푎 , 푎 ) = ∑ (푎 + 푎 푥 + 푎 푥 − 푦 ) → min. (1) 

 

Используя метод наименьших квадратов (МНК), прихо-
дим к следующей системе нормальных уравнений относительно искомых ко-
эффициентов 푎 , 푎 , 푎 : 

푛 ∙ 푎 + 푥 ∙ 푎 + 푥 ∙ 푎 = 푦  , 

푥 ∙ 푎 + 푥 ∙ 푎 + 푥 푥 ∙ 푎 = 푥 푦  , 

푥 ∙ 푎 + 푥 푥 ∙ 푎 + 푥 ∙ 푎 = 푥 푦  . 

Определитель полученной системы отличен от нуля. Тогда существуют 
единственные значения коэффициентов 푎 , 푎 , 푎 , при которых функционал S 
имеет минимум. 

Оценки тесноты связи между факторами рассмотрим на примере линей-
ной двухфакторной модели. Они определяются как коэффициенты парной кор-
реляции результативной переменной yс каждым из факторов x  и x  , а так же 
факторов между собой: 

푟 =
푥 푦 − 푥 푦

휎 휎
 , 푟 =

푥 푦 − 푥 푦
휎 휎

 , 푟 =
푥 푥 − 푥 푥

휎 휎
 , 

푥  푥  푦  

푥  푥  푦  

푥  푥  푦  

푥  푥  푦  
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где 휎 = ∑ (푦 − 푦) 푛⁄ = 푦 − (푦 ) – общая дисперсия результативно-
го признака y. 

Через вычисленные коэффициенты парной корреляции выражается сово-
купный коэффициент множественной корреляции: 

푅 =
푟 + 푟 − 2푟 푟 푟

1 − 푟
=

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓

1 −

1 푟 푟
푟   1 푟
푟  푟  1 

 1 푟
푟  1 

= 1 −
|푅|
푅

 , 

где |푅| – определитель расширенной корреляционной матрицы, 
푅  – определитель матрицы межфакторной корреляции. 
Коэффициент корреляции  푅  обладает свойствами: 
0 ≤ 푅 ≤ 1,  푅 ≥ max{푟 , 푟 }. 
Чем ближе 푅  к единице, тем в большей степени учтены факторы, 

влияющие на результативный признак. Коэффициент 푅  характеризует сте-
пень совокупного воздействия факторов на экономический результат. Другое 
представление коэффициента множественной корреляции дается формулой: 

푅 = 1 −  ост,  

где 푆ост = ∑ (푦 − 푓(푥 , 푥 )) 푛⁄  , 푆 = ∑ (푦 − 푦) 푛⁄ – остаточная и 
общая дисперсия, соответственно. 

В общем случае теснота связи одного из k факторов модели с остальными 
(푘 − 1) дается выборочным коэффициентом множественной корреляции: 

푅 ; , ,…, , ,…, = 1 − | |  , (2) 

где 푅  – алгебраическое дополнение элемента 푟  корреляционной матри-
цы R.  

При обнаружении мультиколлинеарности обычно исключают фактор, 
наиболее зависимый от комплекса остальных. При этом следует помнить о со-
хранении экономического смысла факторов.  

Величина 푅 ; , ,…, , ,…,  определяет долю случайного разброса фактора 
푥 . 

Для определения целесообразности включения нового фактора в модель 
служит частный F-критерий, т.е. 퐹 .  

Предположим, что требуется оценить значимость влияния вновь вводи-
мого в модель фактора 푥  на результативный признак y.  

Формула, по которой оценивается значимость влияния вновь вводимого 
фактора, имеет вид: 
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퐹 = , ,…, , , ,…,

, ,…, ,
∙  , (3) 

 где 푛 – число наблюдений, 
푘 – число коэффициентов при факторных переменных (т.е. число пара-

метров модели без свободного члена), 
1 = 휈  – число степеней свободы равное приросту за счет включения в 

модель одного дополнительного фактора, 
(푛 − 푘 − 1) = 휈  – число степеней остаточной суммы квадратов отклоне-

ний.  
Вычисленное значение сравнивается с табличным 퐹кр(훼, 휈 , 휈 ) и делается 

заключение о целесообразности включения в модель нового фактора. Если 
퐹 > 퐹кр, то включение в модель фактора 푥  статистически оправдано, а коэф-
фициент регрессии 푎  при этом факторе признается значимым. 

Качество модели в целом характеризует коэффициент множественной де-
терминации, который равен квадрату коэффициента (индекса) множественной 
корреляции 푅 , ,…, . Однако не стоит передоверяться слишком высокому 
значению 푅 , так как величины y и какая-тоxi могут иметь общий тренд, не свя-
занный с причинно-следственной зависимостью.  

Величина коэффициента детерминации приближается к единице при уве-
личении числа факторов и приближении их количества к (푛 − 1) . 

При этом, не важно имеют ли вводимые в модель факторы экономиче-
ский смысл или нет.  

Для дисперсионного уравнения множественной регрессии 
 

∑ (푦 − 푦) = ∑ (푓(푥 ) − 푦) + ∑ (푦 − 푓(푥 )) , (4) 
 

Значимость модели множественной регрессии в целом оценивается с по-
мощью критерия Фишера: 

 
퐹набл = факт

ост
= ∙  , (5) 

 
где Dфакт = ∑ (푓(푥 , … , 푥 ) − 푦) 푘⁄  – факторная дисперсия на одну 

степень свободы, 
Dост = ∑ (푦 − 푓(푥 , … , 푥 )) (푛 − 푘 − 1)⁄  – остаточная дисперсия на 

одну степень свободы, 
k– число параметров при переменных 푥  (в линейной регрессии совпадает 

с числом факторов модели).  
Для парной модели регрессии 푘 = 1, тогда, в частности, будет 
 

퐹набл = ∑ ( ( ) )
∑ ( ( ))

(푛 − 2). (6) 
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Если вычисленное значение больше табличного, то совокупная связь при-
знаков считается существенной, а коэффициент множественной корреляции – 
значимым. 

Наблюдаемое значение, сравнивается с табличным 퐹кр при заданном 
уровне значимости α и числе степеней свободы 휈 = 푘, 휈 = 푛 − 푘 − 1 , для 
факторной и случайной дисперсии, соответственно. Если оказывается 퐹набл >
퐹кр, то уравнение в целом признается значимым.  

При большом количестве факторов, корреляционно-регрессионный ана-
лиз проводится с помощью стандартных статистических программ. 

Величина 푅  показывает долю изменения результативного признака, 
обусловленную изменением факторов 푥  и 푥 , включенных в модель. 

Многофакторная модель линейной регрессии может быть представлена 
как 

푦 = 푎 + 푎 푥 + 푎 푥 + ⋯ + 푎 푥 + 휀  , 푖 = 1, 푛,  
или в матричном виде 푌 = 푋퐴 + 휀, где 

푌 =

푦
푦
⋮

푦
, 푋 =

1 푥 푥  … 푥
1 푥 푥  … 푥

 ⋮ ⋮ ⋮  …  ⋮ 
1 푥 푥  … 푥

, 퐴 =

푎
푎
⋮

푎
, 휀 =

휀
휀
⋮

휀
. 

Факторы, включаемые в модель, должны быть количественно измеримы. 
Коэффициенты множественной корреляции не сравниваются и самостоя-

тельного экономического смысла не имеют, они в основном используются на 
стадии формирования модели. 

На следующем этапе необходимо проверить адекватность полученной 
модели.  

На основе анализа специальных показателей и значений парной корреля-
ции X с Y делают вывод, какие из главных факторов оказывают наибольшее 
влияние на результирующий показатель Y. 

Заключительным этапом регрессионного анализа является – экономиче-
ская интерпретация полученных результатов [2].  

Итак, при помощи корреляционно-регрессионного анализа можно состав-
лять экономические прогнозы, оценивать влияние управленческих решений 
процессы внутри организации и во внешней среде.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Белова, Т.А. Теоретический обзор эконометрических моделей исследования реаль-

ных национальных экономик / Т. А. Белова, Д. А. Козелов. – Текст : непосредственный // Во-
просы экономики и управления. – 2016. – № 5 (7). - С. 4-7. – URL: 
https://moluch.ru/th/5/archive/44/1390/  

2. Звягин, Л.С. Математические методы в эконометрике как средства анализа и иссле-
дования социально-экономических систем / Л. С. Звягин. — Текст : непосредственный // Во-
просы экономики и управления. – 2015. – № 1 (1). – С. 1-6. – URL: 
https://moluch.ru/th/5/archive/10/210/  



116 

В.Л. Солдатова 
кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры экономики и гуманитарно-социальных дисциплин 
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП 

Липецк, Российская Федерация 
soldatova_47@list.ru 

С.А. Ситников  
старший преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП 
Липецк, Российская Федерация 

oit@lki-lipetsk.ru 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
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Abstract. The article is devoted to the problem of “training manual” development as a 
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concept of "training manual" is clarified in comparison with the concept of "textbook". Forming 
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Прежде чем вести речь о разработке учебного пособия как средства фор-
мирования коммуникативной мотивации, вероятно, следует уточнить, что со-
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бой представляет понятие «учебное пособие» вообще, и чем оно отличается от 
понятия «учебник». 

Учебник – это учебное издание, излагающее систематизированное содер-
жание учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной про-
грамме. Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или заменяю-
щее частично или полностью учебник [1]. 

Сходства учебника и учебного пособия состоят в том, что они необходи-
мы для изучения нового материала во всех типах учебных заведений. Чаще все-
го материалы в учебнике представлены для изучения с преподавателем. Учеб-
ное же пособие построено гораздо легче, чтобы человек смог сам изучить и 
усвоить новый материал [2, 3].  

Даже в самих понятиях «учебник» и «учебное пособие» это ощущается: 
понятие «учебник» происходит от слова «учить», корень слова «пособие» – от 
слова «пособить», то есть, помочь, иными словами, «пособить учиться». На 
наш взгляд, изначально надо иметь это в виду. Достаточно часто учебные посо-
бия по иностранному языку напоминают учебники: грамматика, тексты, упраж-
нения. Конечно, в них тщательно подобраны тексты, по-разному, оформлен 
грамматический материал, правда, задания к упражнениям часто повторяют 
друг друга.  

С другой стороны, мало кто из нас, преподавателей, и авторы этого посо-
бия в том числе, задумывались о том, соответствуют ли наши пособия требова-
ниям, предъявляемым к ним. Примером могут служить ряд отличий учебного 
пособия от учебника: 

1. Объем пособия – до 100 страниц. Объем учебника – 200-500 страниц. 
2. В пособии информация представляется в виде диаграмм, схем, таблиц, 

рисунков – то есть в форме разнообразных иллюстраций. В учебнике представ-
лены фундаментальные, доказанные на практике материалы. Они становятся 
основой знаний учащегося. 

3. Пособие подходит для самостоятельного изучения тем/вопросов без 
объяснения преподавателя. Учебник снабжает точной и предметной информа-
цией по определённому вопросу или предмету в целом.  

В отличие от учебника пособие может включать не только апробирован-
ные, общепризнанные знания и положения. Оно может также включать спор-
ные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения на решение той или иной 
проблемы.  

Выше нами было заявлено о разработке учебного пособия как средства 
для формирования коммуникативной мотивации. Коммуникативная мотивация 
включает такие побуждения, как потребность, интерес, мотив. Именно потреб-
ности составляют источник активности. Огромную двигательную силу имеет 
интерес. Мотивация же осуществляет процесс соотнесения тех или иных фак-
торов жизнедеятельности с потребностями и интересами личности [4, с. 110]. 
Коммуникативная же мотивация возникает на основе взаимодействия субъекта 
с объективной действительностью и зависит от содержания мыслительной дея-
тельности. Чем интенсивнее содержание, тем интенсивнее потребность в ее вы-
ражении. Если считать объективной действительностью наше учебное пособие, 
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то вероятно, прежде всего, оно должно вызывать интерес своим внешним ви-
дом. Это для того, чтобы захотелось посмотреть, что же там внутри. Если внут-
реннее оформление и содержание вызовет ещё больший интерес, то, непремен-
но, захочется полистать пособие и, выяснив, как с ним надо работать, начать 
выполнять задания.  

Название нашего учебного пособия «Guide to Economics, Marketing and 
Management» говорит само за себя. Здесь речь идёт об экономике, маркетинге и 
менеджменте. Его цель – приобрести навыки владения английским языком в 
обозначенных областях. Оно адресовано как обучающимся третьего курса фа-
культета среднего профессионального образования, так и обучающимся на фа-
культете экономики и товароведения (высшего образования). Прежде чем 
отобрать необходимые материалы для данного пособия, были прочитаны, изу-
чены, переведены материалы по направлениям, указанным в его названии. Не-
однократно обсуждалось, что и как может заинтересовать обучающихся; какие 
упражнения могут повышать уровень мотивации к обучению; согласовывалось 
с тематикой лекций, читаемых преподавателями на русском языке. Такое согла-
сование было необходимо для того, чтобы разрабатываемое нами пособие стало 
как бы продолжением этих лекций, но читаемых на английском языке. Сравни-
тельно-сопоставительный анализ облегчит понимание даже неадаптированных 
текстов, ибо «необходимым условием возникновения мышления является вы-
деление и осознание объективных взаимодействий предметов – по мнению 
А.Н. Леонтьева [5, c. 27]. Акт опредмечивания потребности, «наполнения» её 
содержанием черпается из окружающего мира. Следовательно, процесс форми-
рования коммуникативной мотивации включает в себя следующие этапы:  

– деятельность субъекта;  
– взаимодействие с объектом реальной действительности; 
– активизация мышления; 
– коммуникативная мотивация (мотивация общения).  
Что касается условий формирования коммуникативной мотивации с помо-

щью нашего учебного пособия «Guide to Economics, Marketing and Management», 
сформулируем их, опираясь на условия, выделенные В.Л. Солдатовой в её моно-
графии «Арт-ориентированная концепция обучения иноязычной коммуникации 
(Инновационное направление в обучении и воспитании) [4, с. 111-112]. 

Итак, конкретные условия формирования коммуникативной мотивации 
при обучении иноязычной коммуникации с помощью учебного пособия «Guide 
to Economics, Marketing and Management» – это:  

– предъявление учебного пособия «Guide to Economics, Marketing and Man-
agement», специально созданного для формирования коммуникативной мотивации;  

– доступность восприятия содержания обозначенного учебного пособия 
определённым возрастным группам; 

– эмоциональность данного учебного пособия, способствующая активи-
зации различных чувств и эмоций обучающихся;  

– содержание мыслительной деятельности обучающихся».  
В рамках данной статьи нас более всего интересует третье условие, а 

именно: «эмоциональность данного учебного пособия, способствующая акти-
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визации различных чувств и эмоций обучающихся», которое, по нашему мне-
нию, является едва ли не самым важным из всех перечисленных выше, по-
скольку мотивация и, естественно, коммуникативная мотивация теснейшим об-
разом связаны с эмоциями. Эмоции, в свою очередь, связаны с действиями лю-
дей, направленными на удовлетворение потребностей, и являются существен-
ным фактором человеческой деятельности. Они ориентируют человека, указы-
вая на значимость окружающих человека явлений, на их положительность или 
отрицательность. Эмоции влияют на мыслительную деятельность, тем самым 
регулируя коммуникативную мотивацию. Они являются одной из форм суще-
ствования личностного смысла. Следовательно, разрабатываемые средства обу-
чения должны быть эмоциональными, чтобы эмоционально зарядить тех, кому 
они адресуются. 

На наш взгляд, недостатком очень многих учебных пособий является от-
сутствие эмоциональности: однотипное цветовое оформление, отсутствие ил-
люстраций или их черно-белое исполнение, однообразные упражнения, моно-
тонное изложение материала. Сама по себе эмоциональность возникнуть не 
может. Возникновению её должны способствовать определённые условия, ка-
кие именно попытаемся определить.  

Что касается нашего пособия, то стремились избежать монотонности в 
обучении, поэтому упражнения, творческие задания, поиск в интернете, эссе, 
доклады и презентации, рекламные проспекты – всё это направлено на развитие 
основных видов речевой деятельности, а именно, чтения, письма и говорения. 
Увлекательная форма изложения материала, смешные, иногда трогательные, 
«действующие лица», заставляющие улыбнуться, – всё это, вместе взятое, сни-
мает напряжение, повышает уровень мотивации, ведь всем известно, что улыб-
ка – это солнышко в доме.  

Целью нашего учебного пособия являлось следующее: кратко системати-
зировать знания обучающихся, приобрести навыки владения английским язы-
ком в обозначенных областях. Прежде чем отобрать необходимые материалы 
для данного пособия, были прочитаны, изучены, переведены материалы по 
направлениям, указанным в его названии. Оно имеет чёткую организационную 
структуру: два раздела «Mastering Economics» и «Marketing and Management». 
Каждый раздел состоит из пяти подразделов (units), в каждом подразделе четы-
ре страницы [6, c. 3]. Здесь в сжатой форме можно получить информацию по 
конкретной теме или совокупности тем. Каждая страница имеет индивидуаль-
ное цветовое оформление, материалы представлены в отдельных элементах 
различных размеров и форм. Учебное пособие построено настолько легко, что 
человек может сам изучить и усвоить новый материал. Его можно использовать 
при подготовке на любых специальностях – экономических, юридических, ин-
женерно-технических и других. В результате сказанного выше, можно сделать 
следующий вывод: поставленные цели и задачи, достигнуты. Проведен сравни-
тельный анализ понятий «учебник» и «учебное пособие», выявлены условия 
формирования коммуникативной мотивации с помощью учебного пособия 
«Guide to Economics, Marketing and Management». Исходя из перечисленных 
условий пришли к выводу, чтобы обеспечить формирование коммуникативной 
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мотивации у обучающихся, необходимо предъявить им специально разработан-
ный вид внешней наглядности – учебное пособие «Guide to Economics, Market-
ing and Management». 

Надо отдать должное обучающимся которые действительно участвовали 
в разработке учебного пособия помогая своими советами по поводу его содер-
жания, сканирования некоторых текстовых материалов, апробирования вариан-
тов заданий и упражнений, определения затрат во времени на выполнение этих 
заданий, подбора цветовой гаммы для художественного оформления данного 
пособия. Это было настоящее коллективное творчество «Collective creativity.»  
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Аннотация. В публикации рассматриваются феномен «цифрового поворота», выра-
жающийся в применении цифровых технологий в исторических исследованиях, информати-
зации, а также компьютеризации, который в полной мере проявляется в современной исто-
рической науке, выделяется неоднозначность этого явления. 
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"DIGITAL TURN" IN MODERN HISTORICAL SCIENCE 
Abstract. the publication examines the phenomenon of the "digital turn", expressed in the 

use of digital technologies in historical research, informatization, as well as computerization, which 
is fully manifested in modern historical science, the ambiguity of this phenomenon is highlighted. 
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Информационные технологии во всех проявлениях, компьютеризация, со-
здание и постоянное совершенствование всемирной информационной сети Ин-
тернет, прямо связаны с развитием абсолютно всех сфер жизни общества, и, 
конечно, различных отраслей научного знания, в том числе и истории, изучаю-
щей, анализирующей, а также реконструирующей различного рода историче-
ские процессы в России и мире. 

Информационные процессы в исторических исследованиях, получившие 
общее название «цифровой поворот» в исторических знаниях, неоднозначно 
влияют на собственно историческое знание и его дальнейшее развитие. В этой 
связи можно поставить вопрос о «цифровом вызове» для истории как самостоя-
тельной науки, на который история должна обязательно дать свой ответ. Речь 
идет о таких негативных последствиях цифровизации исторической науки, ее 
источниковедческой составляющей, как поверхностный характер исторической 
информации, узкая направленность исторических сведений, фрагментарность 
исторических знаний, низкий уровень критического восприятия, а также оценки 
информации [1]. 

Тем самым в рамках масштабного и всеобъемлющего «цифрового пово-
рота» исторической науки, при условии успешного исключения негативных по-
следствий этого процесса, в истории как в самостоятельной научной дисци-
плине может быть преодолено так называемое клиповое, во многом поверх-
ностное мышление при анализе и реконструкции исторических событий и про-
цессов. Сказанное относится не только к собственно исторической науке, но и к 
историческому образованию в целом. 

Цифровизация в мировой и отечественной исторической науке проявля-
ется в совершенно различных аспектах и отношениях. Как справедливо отмеча-
ет крупнейший в России специалист в области набирающей обороты цифровой 
трансформации истории Л.И. Бородкин, процесс информатизации и компьюте-
ризации исторического знания осуществляется в следующих аспектах как об-
щего, так и эмпирического характера, выражающихся в активном формирова-
нии цифровой истории. Во-первых, это развитие цифровой инфраструктуры 
различного рода направлений исторических исследований. Во-вторых, форми-
рование такого направления исторического знания, как цифровая публичная 
история. В-третьих, осуществление процесса оцифровки и, соответственно, 
успешного сохранения различных объектов историко-культурного наследия 
России и мира для последующих поколений. В-четвертых, определенная адап-
тация имеющихся и применение новых компьютерных технологий для решения 
конкретных научных исследовательских задач отечественной и мировой исто-
рии. В-пятых, применение различного рода информационных технологий при 
обучении истории в целом [2].  

Вместе с тем реализация представленных ключевых направлений цифро-
визации исторической науки сопровождается целым рядом проблемных аспек-
тов, которые, как минимум, определяют специфику данного процесса. Речь мо-
жет идти относительно перехода от мира исторических документов к миру дис-
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кретных данных, связанных с деконтекстуализацией и фрагментацией истори-
ческой информации в целом. Также нельзя не выделить противоречия между 
динамикой и статикой исторической информации в рамках набирающих про-
цессов компьютеризации и информатизации исторического знания. На этом 
фоне нельзя не указать на переход от мира последовательных исторических 
текстов, преимущественно нарративного, описательного и аналитического ха-
рактера, к миру иконографических блоков, сочетающихся в архитектуре циф-
ровых структур [3]. 

Важно дополнительно выделить цифровой поворот в историческом зна-
нии прямо связан с переходом от ориентации на исторические тексты и данные, 
ограниченные во времени и пространстве, к тому, что называется «big history», 
возвращая к рассмотрению долговременных «long-term» исторических процес-
сов. Речь идет относительно реконструкции масштабных исторических процес-
сов, объединяющих страны и народы в общеисторическом, цивилизационном 
движении. 

Вместе с тем в качестве прогноза дальнейшего хода цифровизации, охва-
тывающего все аспекты исторического знания, можно предположить два клю-
чевых варианта развития событий. Первый связан с выходом научных истори-
ческих исследований на качественно иной, более высокий научно-
методологический уровень «история 2.0». Второй, противоположный первому 
вариант связан с упрощением и схематизацией исторического исследования в 
новой цифровой реальности.  
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FOOD INDEPENDENCE AS THE BASIS OF SECURITY 

Abstract: The article examines the impact of environmental pollution on the depletion and 
destruction of soil, as well as food safety. Agriculture is the basic branch of the economy, so great 
attention is paid to its development. The growth of gross crop yields will ensure a further transition 
to more knowledge-intensive innovative production systems. 

Keywords: soil pollution and depletion, safety of raw materials, quality of consumer goods, 
development strategy, agro-industrial complex, turnover of arable land. 

Качество природной среды зависит от человека, его разумного пользова-
ния природой, выполнения мероприятий, направленных на ее защиту.  

Вредные выбросы в атмосферу, неудовлетворительное качество питьевой 
воды, загрязнение почвы и водоемов вносят существенный вклад в ухудшение 
здоровья населения, которое, в свою очередь, является интегральным ответом 
человеческого организма на изменение окружающей среды. 

Большое беспокойство вызывают процессы разрушения и истощения 
почв и их загрязнения. Бесконтрольная ликвидация естественного травянистого 
или лесного покрова, неправильное ведение земледелия приводит к тому, что 
огромные площади земной поверхности охвачены процессом эрозии.  

Безопасность – состояние, при котором риск вреда или ущерба ограничен 
допустимым уровнем. Применительно к качеству потребительских товаров без-
опасность может быть определена как отсутствие недопустимого риска для 
жизни, здоровья потребителей при эксплуатации или потреблении товаров. 

Безопасность – важнейшее свойство качества, которым должны обладать 
все потребительские товары.  

Экологические свойства характеризуют способность товаров влиять на 
окружающую среду при их производстве, а также степень защиты окружающей 
среды от вредных воздействий человека. 

Загрязнение окружающей среды прямо влияет на качество продуктов пи-
тания и качество жизни, в целом. 

Товар не должен быть опасен, то есть оказывать неблагоприятного воз-
действия на организм человека и не содержать опасные компоненты, такие как 
тяжелые металлы, антибиотики пестициды, радионуклиды и другие. 

Продукты питания и питьевая вода – основа жизнедеятельности человека. 
От четырех товарных характеристик - количества, разнообразия (ассортимен-
та), безопасности и цены на потребительском рынке зависит состояние каждого 
человека, государства и мира целом. 

Любой потребитель ожидает, что купленные им продукты безопасны. Ка-
чественные, безопасные продукты являются основой полноценного питания и 
как следствие – хорошего здоровья. Безопасность пищевых продуктов – один из 
важнейших факторов, дающих доступ на рынки товаропроизводителям и по-
вышающих их производительность. 
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Для повышения безопасности необходимо использовать не разовый блок 
мероприятий, а разрабатывать и применять согласованную и нацеленную на 
будущее стратегию управления рисками. 

Основными составляющими продовольственной безопасности РФ явля-
ются: продовольственная независимость (способность обеспечить население 
сельскохозяйственной, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и 
продовольствием на основе собственных сельскохозяйственных ресурсов и 
производства); физическая и экономическая доступность пищевых продуктов 
населению в объемах и ассортименте не меньше рациональных норм потребле-
ния; соответствие продуктов, требованиям (безопасности и качества). 

Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики РФ, 
составляющей важнейшую часть производственной и социальной инфраструк-
туры государства. Развитие происходит на сельских территориях, важность ко-
торых растет в условиях процессов глобализации. Возникает необходимость 
внедрения новой модели устойчивого экономического роста отрасли, основан-
ной на конкурентоспособности. 

Сельское хозяйство России вполне конкурентоспособно с точки зрения 
экологической чистоты. На мировом рынке экологически чистая сельскохозяй-
ственная продукция ценится очень высоко. 

Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах 
хозяйственной емкости территорий, которые не приводят к разрушению есте-
ственного биологического механизма регуляции окружающей среды и ее гло-
бальными изменениями. 

Президентом РФ был дан «Перечень поручений по итогам совещания о 
развитии агропромышленного комплекса и смежных отраслей промышленно-
сти» от 26.04.2022 № Пр-738. Одно из них – внесение в принятую 12.04.2020 
Стратегию развития агропромышленного комплекса РФ на период до 2030 года 
ряда изменений, касающихся установлению, среднегодовых темпов роста объ-
емов производства продукции АПК на уровне не менее 3% (начиная с 2023 го-
да). Для решения данного вопроса необходимо предусматривать возможность 
развития производства как экстенсивными, так и интенсивными способами. 
Экстенсивный способ развития осуществляется за счет вовлечения земель сель-
скохозяйственного назначения в оборот. Интенсивный способ развития – путем 
внесения дополнительных объемов минеральных удобрений, более широкого 
применения средств механизации и внедрения современных информационных 
технологий. 

Статистика исследований Роспотребнадзора, свидетельствует, что в про-
дуктах питания наиболее часто превышение концентраций, наблюдается по 
следующим группам загрязнителей: нитраты, гистамин, токсичные металлы и 
их соли (кадмия, меди, хрома, никеля, кобальта, ртути, мышьяка, марганца), 
микотоксины, пестициды, антибиотики, гормональные препараты.  

Для земледелия и растениеводства, которые во многом зависит от неры-
ночных факторов, подвержены природным рискам, корректно использовать и 
говорить о значениях скользящих средних за 5 лет. Это позволит адекватно 
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учитывать влияния агроклиматических и агрометеорологических параметров на 
величину урожаев. 

По прогнозам, в следующем десятилетии мировое сельхозпроизводство 
будет расти на 1,1% ежегодно при росте потребления продовольствия населе-
нием планеты на 1,4%. Не менее 80% увеличения урожайности и роста валовых 
сборов сельскохозяйственных культур в мире обеспечит дальнейший прогресс 
в селекции растений и переход к более наукоемким инновационным производ-
ственным системам. Вклад введения в оборот новых площадей пахотных почв 
оценивается не выше15%, а традиционная уже апробированная интенсифика-
ция Агро технологий может дать лишь 5% от общего роста. 
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