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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ SCORM-ПАКЕТОВ В СДО MOODLE ПО ЛИНЕЙНЫМ 
МОДЕЛЯМ В ЭКОНОМИКЕ
Бабичева И. В.1

Аннотация. В статье анализируются вопросы подготовки студентов к решению практи-
ко-ориентированных задач. Обращается внимание на наличие у обучаемых навыков решения 
рафинированных математических задач и отсутствие достаточного уровня подготовки 
к проведению логических рассуждений на этапе составления математических моделей. 
Также анализируются тенденции в современной высшей школе: цифровизация образования, 
сокращение бюджета аудиторной нагрузки по высшей математике. Делается вывод о 
необходимости разработки методических материалов для активного внедрения в учебный 
процесс комплексных электронных образовательных ресурсов. 
Цель работы — показать на конкретных примерах методику организации обучения с 
использованием SCORM-технологий. Статья содержит авторские SCORM-приложения по 
линейным моделям в экономике. Предлагается разбиение учебного материала приложений 
на части: блок справочной информации и повторения теоретического материала из курса 
высшей математики; блок заданий, знакомящих студентов с содержательной постановкой 
прикладной задачи и ее решением; блок задач с учетом профильной ориентации математи-
ческой модели для самостоятельного решения. Автор акцентирует внимание на возмож-
ностях предлагаемой методики в создании комфортных условий для обучения студентов 
решению практико-ориентированных задач: систематизация материала, перенос знаний из 
одной области в другую, выстраивание индивидуальных траекторий обучения, осуществле-
ние дистанционной поддержки учебного процесса. 
Данная методика может быть адаптирована для решения практико-ориентированных 
задач не только из экономики, но и из других циклов дисциплин. 
Автор статьи пришел к следующим выводам: предлагаемые подходы к разработке прило-
жений для SCORM-пакетов, направленных на решение практико-ориентированных задач, 
создают дополнительные возможности для формирования у студентов умений математи-
ческого моделирования и качественного усвоения математических знаний в целом. 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING 
APPLICATIONS FOR SCORM PACKAGES IN THE MOODLE 
LMS USING LINEAR MODELS IN ECONOMICS
Irina V. Babicheva
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Siberian Institute of Business and 
Information Technologies
Abstract. The article analyzes the issues of preparing students to solve practice-oriented problems. 
Attention is drawn to the students’ skills in solving refined mathematical problems and the lack 
of a sufficient level of preparation for carrying out logical reasoning at the stage of drawing up 
mathematical models. Trends in modern higher education are also analyzed: digitalization of 
education, reduction of the budget for classroom workload in higher mathematics. The conclusion 
is made about the need to develop methodological materials for the active introduction of complex 
electronic educational resources into the educational process. 
 The purpose of the work is to show with specific examples the methodology for organizing training 
using SCORM technologies. The article contains the author’s SCORM applications on linear 
models in economics. It is proposed to divide the educational material of the applications into 
parts: a block of reference information and repetition of theoretical material from the course of 
higher mathematics; a block of tasks introducing students to the meaningful formulation of an 
applied problem and its solution; a block of problems taking into account the profile orientation 
of the mathematical model for independent solution. The author focuses on the possibilities of the 
proposed methodology in creating comfortable conditions for teaching students to solve practice-
oriented problems: systematization of material, transfer of knowledge from one area to another, 
building individual learning trajectories, providing remote support for the educational process. 
 This technique can be adapted to solve practice-oriented problems not only from economics, but 
also from other cycles of disciplines. 
 The author of the article came to the following conclusions: the proposed approaches to 
developing applications for SCORM packages aimed at solving practice-oriented problems create 
additional opportunities for students to develop mathematical modeling skills and high-quality 
mastery of mathematical knowledge in general.
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Главная задача высшего образования — научить 
студента самостоятельно анализировать пробле-
му, применять полученные знания при решении 

практических задач. Для перехода от прямой трансля-
ции знаний к обучению студентов с приобретением 
опыта требуются определенные технологии обучения. 
В рамках дисциплины «Высшая математика» такой 
синтез знаний возможен при решении практико-ориен-
тированных задач, требующих построения и исследо-
вания математических моделей изучаемых процессов. 
Однако, как показывает практика, здесь возникают 
определенные сложности.

Отметим, что математическое моделирование лю-
бой практико-ориентированной экономической задачи 
предполагает выполнение следующих пяти этапов.

1. Постановка задачи — этап формулировки сущ-
ности проблем.

2. Построение математической модели — этап 
формализации экономической проблемы, требующий 
формулирования предложенной экономической задачи 
на языке математики.

3. Математический анализ модели — внутримо-
дельное решение математической задачи.

 4. Верификация модели — проверка правильности 
решения построенной математической модели. 

5. Интерпретация полученного решения — запись 
полученного результата на языке экономических тер-
минов. 

Как отмечают исследователи проблем обучения 
математическому моделированию в высшей школе 
[1, 2, 3], наиболее ответственным и сложным являет-
ся первый и второй этап. Решение прикладной задачи 
на этих этапах требует от студента синтеза знаний из 
различных дисциплин, умений осуществлять переход 
от знания одного объекта к познанию другого. Вынося 
на аудиторные занятия решение практико-ориентиро-
ванных задач, преподавателю, в свою очередь, необ-
ходимо владеть определенным объемом специальных 
знаний, иметь соответствующее методическое обеспе-
чение. В конечном итоге на занятиях по высшей ма-
тематике, как правило, реализуется лишь третий этап 
математического моделирования, сводящийся к вну-
тримодельному решению задачи. Решаются рафини-
рованные математические задачи, не «привязанные» 
к области экономических исследований. В результате 
чего у студентов возникают проблемы с дальнейшим 
применением аппарата математики при решении прак-
тических задач в других курсах дисциплин. Возникают 
трудности даже при решении достаточно не сложных 
прикладных задач. 

К примеру, обратимся к решению типовой эконо-
мической задачи прогнозирования, в основе решения 
которой лежит простейшая линейная модель. 

Задача. В первый год эксплуатации цена купленно-
го оборудования составляла 15 усл. единиц, а в следую-
щем году возросла на 3 усл. единиц Установить зависи-
мость цены оборудования от года покупки. Известно, 
что имеет место сохранение тенденции роста цены. 
Определить цену оборудования на три года вперед. 

Решение данной задачи в математическом смысле 
сводится к нахождению уравнения прямой, проходя-

щей через две точки. Следует заметить, что уравне-
ние прямой рассматривается достаточно подробно в 
школьном курсе математики. В шестом классе школь-
ники строят прямую по двум точкам, в старших клас-
сах знакомятся с прямой, задаваемой с помощью угло-
вого коэффициента. В вузе в разделе «Аналитическая 
геометрия» студенты знакомятся с другими способами 
задания прямой: общее уравнение, каноническое урав-
нение, параметрический способ задания и др. Однако 
решение предлагаемой задачи на этапе постановки и 
формализации условия требует от студента перено-
са знаний из экономики в аналитическую геометрию, 
осознания необходимости перехода к линейной мо-
дели. Как показывает практика, сталкиваясь с нашей 
задачей, многие студенты «буксуют» на этапе матема-
тического моделирования, что не позволяет далее им 
воспользоваться усвоенными ранее алгоритмами ра-
боты с линейными уравнениями. При акцентировании 
внимания студентов на существующей линейной за-
висимости между параметрами («по условию тенден-
ция роста сохраняется») дальнейшее конструирование 
модели в виде линейного уравнения и осуществление 
прогноза цены по полученной зависимости не вызы-
вает у них затруднений. Поэтому для демонстрации 
процесса моделирования с показом его как достаточно 
строгой и логиче¬ски упорядоченной программы дей-
ствий решение данной задачи предлагаем разбить на 
шаги, как показано в таблице 1. Предлагая студентам 
такой вариант решения, следует указать и на другие 
способы анализа математической модели: использова-
ние общего уравнения прямой или прямой с угловым 
коэффициентом. 

Разработка аналогичных таблиц требует от препо-
давателя определенных временных затрат. Препода-
ватели математики также сталкиваются с проблемой 
выделения аудиторных часов на решение прикладных 
задач. Существует тенденция сокращения аудиторной 
нагрузки. Однако в программу курса высшей матема-
тики необходимо активно включать прикладные зада-
чи. Математические модели прикладных задач и их 
получение — это эффективное средство обучения, по-
зволяющее реализовать прикладную ориентацию кур-
са математики. 

Решению выше очерченных проблем в математиче-
ском образовании посвящено большое число педагоги-
ческих исследований. Многие авторы видят ее решение 
через активное внедрение в учебный процесс элек-
тронного и дистанционного обучения. В. М. Бакулин 
в своем исследовании [2] пишет о необходимости по-
стоянного пересмотра теоретического и методического 
обеспечения этого процесса, поиска новых подходов к 
созданию электронных средств обучения. К несомнен-
ным плюсам дистанционного обучения авторы иссле-
дований [3, 4, 5, 6, 7] относят, в первую очередь, эконо-
мию времени, гибкость, доступность, использование 
интерактива, возможности для людей с инклюзией. 
Авторами показываются возможности использования 
большого количества электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) для организации электронного обуче-
ния. Отдельно отмечаются комплексные ЭОР, которые 
содержат не только текстовой теоретический и прак-
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Таблица 1
Демонстрация процесса моделирования на примере решения экономической 
задачи

тический материал по предмету, но и разнообразные 
средства контроля (тесты, кроссворды), средства на-
глядности (анимацию, гиперссылки, видео).

В предлагаемой статье рассматриваются методи-
ческие аспекты использования SCORM-технологий в 
курсе высшей математики. У данных технологий име-
ется возможность добиться совместимости с любыми 
приложениями (видео-, анимация, аудио- и др). В на-
стоящем исследовании речь будет идти о SCORM-при-
ложениях по линейным моделям в экономике. 

 Объем учебного материала приложений предлага-
ем разбивать на три части [8, с. 488]. 

1 часть: повторение теоретического материала из 
курса высшей математики, необходимого для осущест-
вления последующего этапа внутримодельного реше-
ния;

2 часть: знакомство студентов с содержательной по-
становкой прикладной задачи и ее решением;

3 часть: самостоятельное решение прикладной за-
дачи и анализ результатов.

Первая часть SCORM-приложений начинается 
с повторения базовых понятий из линейной алгебры 
и аналитической геометрии: определение прямой на 
плоскости, способы задания прямой. В разрабатывае-
мых нами SCORM-приложениях активно использует-
ся анимация, видео файлы, звуковое сопровождение 
текста. Делаются акценты цветом, форматом шрифта. 
Например, на рисунке 1 акцентируется внимание сту-
дентов на геометрическом смысле углового коэффици-
ента прямой. 

При решении экономических задач довольно часто 
возникает ситуации, требующие установления линей-
ной зависимости по двум известным точкам. На рисун-
ке 2 студентам напоминается необходимый теоретиче-
ский материал по данной теме. 

При решении таких экономических задач, как на-
хождение точки безубыточности, точки рыночного 
равновесия, ее поиск сводится к установлению коор-
динат пересечения прямых и решению системы ал-
гебраических уравнений. В связи с этим, студентам  

Источник: составлено 
автором

Бабичева И. В. Методические аспекты разработки приложений для SCORM-пакетов в СДО Moodle по линейным  
моделям в экономике. С. 5-11



8

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12 . № 4

напоминаются способы решения линейных систем (см. 
рис. 3) . 

После блока справочного материала для студентов 
предлагаются задания для самопроверки в тестовой 
форме. Проверяется как знание теории, так и умение 
решать по ней задачи. К примеру, для систематизации в 
памяти студентов способов задания прямой предлага-
ется выполнить задание на установление соответствия. 
Студенты составляют пазлы, соединяя названия урав-
нений, сами уравнения и их графическую интерпрета-
цию. 

Рис. 1. Угловой коэффици-
ент прямой

Рис. 2. Способы задания 
прямой

В наших приложениях [9, с. 154] активно исполь-
зуется анимация не только по ходу повторения теоре-
тического материала, разъяснения решения задач, но и 
для похвалы студента за правильный ответ ( см. рис. 4).

В случае затруднений с ответом студент может 
воспользоваться подготовленными нами подсказками. 
При последующих неправильных ответах на экране 
появляются новые подсказки. При этом общий балл за 
ответ снижается.

Вторая часть SCORM-приложений посвящена 
знакомству студентов с содержательной постановкой 

Рис.3. Координаты точки пересечения прямых Рис. 4. Приветствие за правильный ответ
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прикладных задач и их решением с помощью линей-
ных моделей. Предваряет данный блок базовые опре-
деления экономических понятий (см. рис. 5).

Для знакомства студентов с различными об-
ластями применения в экономике математиче-

Рис. 5. Базовые поня-
тия из экономики

ской модели в виде системы уравнений нами 
разработана таблица 2. В ней представлены эконо-
мические задачи с указанием их профильной ори-
ентации и реализация отдельных этапов модели- 
рования.

Таблица 2
Профильная ориентация модели «Системы линейных уравнений»

Источник: составлено 
автором

Бабичева И. В. Методические аспекты разработки приложений для SCORM-пакетов в СДО Moodle по линейным  
моделям в экономике. С. 5-11
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Третья часть — самостоятельное решение при-
кладных задач с применением линейных моделей. 
Предлагаются аналогичные практические задания. 

SCORM-технологии имеют встроенный пакет 

Excel. Такая возможность студентами может быть ис-
пользована для самоконтроля. 

Работая со SCORM-пакетом в режимах самообуче-
ния и контроля знаний, студент получает возможность 

Источник: составлено 
автором
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отследить свои ошибки. Преподаватель получает воз-
можность оперативно проводить объективную и эф-
фективную проверку знаний. 

Итак, нами показаны методические аспекты разра-
ботки SCORM— приложений по обучению математи-
ческому моделированию на примере моделирования 
линейных моделей в экономике. Использование данной 
методики позволяет студентам получать умения и на-

выки перевода экономических ситуаций в абстрактные 
модели и наоборот. Предлагаемые подходы к разработ-
ке приложений для SCORM-пакетов, направленных на 
решение практико-ориентированных задач, создают 
дополнительные возможности для формирования у 
студентов умений математического моделирования и 
качественного усвоения математических знаний в це-
лом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СБОРА И АНАЛИЗА 
ДАННЫХ ЦИФРОВОГО СЛЕДА ШКОЛЬНИКОВ
Богданова А. Н.1

Лапчик Д. М.2

Федорова Г. А.3

Аннотация. В статье обосновывается актуальность и целесообразность анализа цифро-
вого следа школьников, раскрывается сущность понятий «цифровой след» и «цифровой след 
в образовании», его виды, источники и компоненты. Целью работы является анализ россий-
ских и зарубежных исследований, посвященных изучению роли и возможностей применения 
данных цифрового следа в школьном образовании. К используемым методам исследования 
относятся анализ и сравнение психолого-педагогической литературы, научных статей, 
индуктивный метод, метод системности. Авторы подробно описывают ведущие практи-
ки анализа цифрового следа в школьном образовании, выявив те российские и зарубежные 
исследования, которые делают это наиболее комплексно (извлекают и фиксируют данные 
по ключевым компонентам цифрового следа). Делается вывод, о том, что в зарубежных 
источниках преобладают практики использования данных цифрового следа в школьном 
образовании с целью изучения видов деятельности школьников в Интернете. Зарубежным 
авторам интересна осведомленность старшеклассников о своих цифровых следах, управ-
ление ими, влияние цифрового следа на настоящее и будущее, исследуется роль цифрового 
следа в психофизиологической области. Среди ключевых направлений использования циф-
рового следа в исследованиях российских ученых явно выделяется изучение роли цифрового 
следа как регулятора образовательного процесса. Цифровые следы используются в процессе 
оценки эффективности образовательного процесса и принятии решений его оптимизации, 
прогнозирования результатов учебной деятельности. Выделяется ряд работ, посвященных 
использованию цифрового следа в профориентационной работе с абитуриентами. В заклю-
чении перечисляются найденные зависимости между данными из цифрового следа школьни-
ка и делаются выводы об основных возможностях применения информации, извлеченной из 
цифрового следа, в школьном образовании.
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Abstract. The article substantiates the relevance and feasibility of analyzing the digital footprint 
of schoolchildren, reveals the essence of the concepts of “digital footprint” and “digital footprint 
in education”, its types, sources and components. The purpose of the work is to analyze Russian 
and foreign studies devoted to studying the role and possibilities of using digital footprint data in 
school education. The research methods used include analysis and comparison of psychological 
and pedagogical literature, scientific articles, the inductive method, and the systematic method. The 
authors describe in detail the leading practices of digital footprint analysis in school education, 
identifying those Russian and foreign studies that do this most comprehensively (extract and record 
data on key components of the digital footprint). It is concluded that the practice of using digital 
footprint data in school education in order to study the types of activities of schoolchildren on 
the Internet prevails in foreign sources. Foreign authors are interested in high school students’ 
awareness of their digital footprints, their management, the impact of the digital footprint on the 
present and future, and the role of the digital footprint in the psychophysiological field is explored. 
Among the key areas of using the digital footprint in the research of Russian scientists, the study of 
the role of the digital footprint as a regulator of the educational process clearly stands out. Digital 
traces are used in the process of assessing the effectiveness of the educational process and making 
decisions about its optimization, predicting the results of educational activities. There are a number 
of works devoted to the use of the digital footprint in career guidance work with applicants. In 
conclusion, the found relationships between the data from the student’s digital footprint are listed 
and conclusions are drawn about the main possibilities for using information extracted from the 
digital footprint in school education.
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Актуальность проблемы 

Современное общество живет и функционирует в 
условиях тотальной информатизации всех сфер 
деятельности. Количество пользователей в сети 

Интернет по всей планете составляет 5,16 миллиардов 
согласно данным ITU и GSMA Intelligence за 2023 год 
[1]. Каждый из них оставляет в Сети цифровой след, 
содержащий огромный пласт уникальной информации 
о пользователе, которую раньше получить было не-
возможно (его связи, интересы, активность, вовлечен-
ность и пр.). 

Семимильным шагами идет процесс цифровой 
трансформации школы. Сейчас сложно найти ученика, 
который не имел бы профиля в соцсетях, не пользо-
вался бы поисковыми системами и образовательными 
сервисами. Цифровые следы школьников открывают 
для исследователей новый пласт данных, потенциал 
которых сейчас активно исследуется учеными. Так, 
цифровой след несет огромное значение в контексте 
анализа образовательного процесса. Благодаря нему 
возможно оценить состояние образовательного про-
цесса, спрогнозировать будущие результаты учебной 
деятельности и сформировать решения для оптимиза-
ции учебной деятельности субъектов образовательного 
процесса [2]. Министр науки и высшего образования 
РФ В. Фальков говорит: «… цифровой след будет фор-
мироваться и проходить не только через школу, универ-
ситет, но и дальше, через дополнительное образование. 
В тренде — обучение через всю жизнь, и всё, что нако-
плено в цифровом портфолио, будет определять в том 
числе твою ценность на рынке труда» [3]. Именно поэ-
тому в крайней степени актуально уметь использовать 
данные, извлеченные из цифрового следа. 

Задачи исследования
1. Провести анализ литературы, посвященной 

выявлению сущности понятия «цифровой след» и рас-
смотреть его специфику и потенциал применительно к 
школьному образованию.

2. Рассмотреть виды, источники и компоненты 
цифрового следа обучающихся.

3. Определить цели анализа цифрового следа в 
школьном образовании.

4. Проанализировать практики анализа цифрово-
го следа в школьном образовании.

Методы исследования.
Индуктивный метод, анализ и сравнение психоло-

го-педагогической литературы, научных статей, ве-
дущих исследований по вопросам цифрового следа и 
практик его применения в школьном образовании, ме-
тод системности. 

Основные результаты
Цифровой след представляет собой специфический 

набор данных в электронном формате, которые ото-
бражают регистрируемые действия, процессуальные, 
контекстные и другие условия активности пользовате-
ля, группы пользователей или операций информаци-
онно-коммуникационных систем (из стандарта цифро-
вого следа, разработанного Университетом 20.35) [4]. 

Если говорить о специфике понятия «цифровой след 
в образовании», то многими исследователями, в част-
ности [5], указывается на то, что четкого определения 
указанного понятия применительно к образованию 
пока нет. Некоторые исследователи считают, что он 
включает содержание лог-журналов цифровой систе-
мы, другие отождествляют цифровой след и цифровое 
портфолио, подразумевая, что след формируют данные 
о достижениях обучаемого и результаты его учебной 
деятельности, также часто при исследовании цифрово-
го следа в образовании ограничиваются тем контентом, 
который содержится в профиле пользователя в соци-
альных сетях.

Приведем примеры определений цифрового следа 
в образовании. Следует отметить, что авторские трак-
товки данного понятия в большинстве случаев основы-
ваются на исследуемых аспектах применения цифро-
вого следа в системе образования.

М. Е. Вайндорф-Сысоева дает определение, близ-
кое к предложенному Университетом 20.35, указывая, 
что, цифровые следы в сфере образования представля-
ют собой всю активность учащихся в интернете, кото-
рая оставляет уникальный отпечаток, например, блоги, 
презентации, обсуждения на платформах дистанцион-
ного обучения, видео-материалы и др. [6]. 

В определении, предложенном в работе В. В. Ман-
туленко акцент делается на конкретных данных, по-
лучаемых в ходе образовательного процесса, а под 
цифровым следом в сфере образования понимаются 
письменные работы студента, заметки, тесты, он-
лайн-курсы, фотографии и др. [7].

Т. М. Шамсутдинова дает обобщенное определе-
ние указанному понятию, говоря, что цифровой след 
в образовании является электронным носителем дан-
ных, отражающих учебные, профессиональные и со-
циальные представления человека. Он характеризует 
уровень его профессиональной компетенции с точки 
зрения пути личностного и профессионального роста. 
Источниками таких данных могут быть информация об 
активности, введенная самим учащимся, данные, пре-
доставленные другими участниками образовательного 
процесса, а также результаты автоматического сбора 
данных с помощью платформ для онлайн-обучения и 
т. д. [8]. 

Применительно к цифровым следам часто исполь-
зуются термины «активный» и «пассивный». В лабо-
ратории Касперского дают следующее объяснение ука-
занным видам:

Активный цифровой след представляет собой ин-
формацию, которую пользователь сознательно раз-
мещает в Интернете, например, публикуя сообщения 
в социальных сетях или на веб-сайтах и форумах. 
Действия, такие как заполнение онлайн-форм (напри-
мер, для подписки на рассылку) или принятие файлов 
cookie в браузере, также формируют этот след.

Пассивный цифровой след, с другой стороны, ге-
нерируется без участия пользователя. Это может 
произойти, когда веб-сайты анализируют и собирают 
данные о посетителях автоматически. Примеры таких 
данных включают количество посещений, географиче-
ское расположение пользователя и их IP-адреса. Этот 

Богданова А. Н., Лапчик Д. М., Федорова Г. А. Образовательные практики сбора и анализа данных цифрового  
следа школьников. С. 12-20
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процесс является скрытым. Также рекомендательные 
системы используют пассивный цифровой след, запо-
миная и анализируя лайки, репосты и комментарии в 
социальных сетях [9].

Для понимания сущности понятия цифрового следа 
важно различать виды данных и их источники. Струк-
турирование компонентов цифрового следа представ-
лено в работе Т. М. Шамсутдиновой:

«— технико-технологический компонент отража-
ет использование технологий для записи деятельно-
сти человека в интернете и других цифровых средах 
(log-файлы, IP-адреса, идентификаторы точек доступа, 
адреса запрошенных веб-страниц, введенные биоме-
трические данные, параметры протоколов информаци-
онного обмена и др.);

— личностно-психологический компонент отража-
ет социальный профиль человека и его личный вирту-
альный мир в медиасреде (аккаунты и самопрезентация 
в социальных сетях, посты, фотографии, комментарии, 
репосты, лайки и т.д.); 

— поведенческий компонент описывает действия, 
которые человек совершает, исходя из своей системы 
представлений о себе и своих социальных установок в 
отношении себя и окружающих (запросы в поисковых 
системах, заказанные электронные услуги, просмотры 
и заказы в интернет-магазинах, регистрация аккаунтов 
в онлайн-играх, данные геолокации о передвижениях 
и пр.); 

— деятельностный компонент включает данные на 
цифровых носителях информации с фактическими ре-
зультатами деятельности или их подтверждением (про-
дукты деятельности, артефакты, электронное портфо-
лио); 

— компетентностный компонент отражает уровень 
знаний и умений, необходимых для осмысления сути 
и специфики профессиональной деятельности (полу-
ченные оценки за задания, отзывы и рецензии на вы-
полненные работы, фиксация обратной связи с препо-
давателем курса, электронные сертификаты, грамоты, 
дипломы и т.д.); 

— коммуникативный компонент связан с системой 
коммуникаций в образовательной и профессиональной 
среде (сообщения форумов, открытых чатов, общей 
почты, досок объявлений и т.д.); 

— рефлексивный компонент представляет собой 
рефлексию, самоанализ результатов образовательной 
и профессиональной деятельности как оценку лично-
стью самой себя, своих возможностей, качеств и места 
среди других людей. Примеры представления — ре-
зультаты анкетных опросов, социологических иссле-
дований и др.» [8. с. 48].

Одновременно говоря о разнообразии видов дан-
ных цифрового следа, исследователями поднимается 
важный вопрос о целевых установках сбора, анализа 
и интерпретации этих данных в образовательном про-
цессе. А. Комисаров приводит пять вопросов, опре-
деляющих цель сбора цифрового следа школьника: 
«Может ли данная программа достичь заявленных об-
разовательных результатов, требуются ли изменения, и 
если да, то какие? Достигли ли конкретные дети этих 
результатов, и какие изменения надо внести в их инди-

видуальный образовательный маршрут? Что на самом 
деле стоит за оценкой или зачетом? Какие результаты 
достигнуты ребенком, помимо тех, что были заложены 
в программы, и какой «образовательный опыт» он по-
лучил? В чем специфика состояния учащегося в про-
цессе обучения?» [10].

Таким образом, становится очевидным, что цифрой 
след содержит многоаспектную и разнообразную ин-
формацию о человеке, его оставившем, которую до то-
тальной информатизации невозможно было получить. 
В этом смысле он стал важным дополнением традици-
онных источников информации, а анализ цифрового 
следа имеет огромные перспективы, в том числе в обра-
зовании. Обратимся к анализу существующих зарубеж-
ных и отечественных практик применения этих данных 
в школьном образовании, на которые можно опереться 
педагогам и исследователям, чтобы организовать про-
цесс обучения более качественно и эффективно.

В процессе изучения исследований зарубежных 
авторов можно выявить несколько тенденций и тези-
сов. Во-первых, авторам интересна осведомленность 
старшеклассников о своих цифровых следах и управ-
ление ими, часто рассматриваются знания учеников о 
конфиденциальности в Интернете и ее влиянии на их 
настоящее и будущее. Во-вторых, исследования ча-
сто фокусируются на изучении взглядов родителей на 
цифровые следы их детей в период раннего обучения, 
а также на их беспокойстве и практиках контроля дея-
тельности детей в Интернете. В-третьих, рассматрива-
ется связь между использованием социальных сетей и 
цифровым следом подростков в средней школе, изуча-
ются виды деятельности в Интернете, которые способ-
ствуют формированию их цифрового следа. Наконец, 
исследования часто посвящены изучению долгосроч-
ного влияния цифрового следа учеников на их посту-
пление в высшие учебные заведения. 

Австралийские ученые давно заинтересованы во-
просами приватности и безопасности учащихся и по-
пытками контролировать цифровой след детей как с 
точки зрения родителей, так и с точки зрения педаго-
гов. Ряд ученых провели исследование (проект Best 
Footprint Forward), в котором с помощью фокус-групп 
изучалась осведомленность детей о цифровых следах 
[11]. Полученные результаты позволили предполо-
жить, что последние два года обучения в начальной 
школе (когда детям примерно 10-12 лет) являются 
подходящим временем для ознакомления подростков 
с передовым опытом создания позитивных цифровых 
следов. Этот этап знаменует собой переходный период 
для детей как от начальной школы к средней, так и к 
более свободной работе в Интернете и более широкому 
доступу к цифровым технологиям, а также к тем видам 
деятельности, которыми дети занимаются в Интернете 
(от игр к более активному использованию Интернета 
для общения). Дети на этом этапе проявляют явную 
активность и демонстрируют стратегическое управле-
ние своим цифровым следом. Также ученые настояли 
на создании специального курса по обучению детей 
управлению цифровым следом. 

Исследователи активно рассматривают понятие 
цифрового следа в контексте использования школьни-
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ками социальных сетей. Так, в статье «Middle School 
Students’ Social Media Use» тайваньские ученые пишут 
о том, что кибербуллинг, цифровая идентичность, вли-
яние цифровых следов и использование неподобаю-
щих социальных сетей — темы, которые привлекают 
все большее внимание руководство современных школ 
[12].  Поскольку все больше школ и школьных округов в 
Тайване внедряют инициативы по принципу «принеси 
свою технику», внимание к этим темам становится все 
более важным. В опросе приняли участие 593 ученика 
средних школ, которых интересовали цифровые следы 
и опасения по поводу социальных сетей. Результаты 
показали, что 17% респондентов зарегистрировались 
в социальных сетях в возрасте девяти лет и младше, 
40% принимают запросы на добавление в друзья от не-
знакомых людей. Также 40% опрошенных сообщили, 
что используют социальные сети, обходя родительское 
внимание, что диктует необходимость обучения кибер-
безопасности. 

Ученые из Чехии провели эксперимент, разработав 
курс для учащихся младших классов по принципам 
работы цифровых технологий [13]. Четыре урока из 
курса ориентированы на младших школьников (классы 
~2-4) и включают такие темы, как хранение и удаление 
данных, размер данных, компьютерные вирусы и др. 
Два урока ориентированы на детей старшего возраста 
(4-5 классы) и посвящены структуре и функционирова-
нию Интернета, а также цифровым следам. Уроки по-
строены так, чтобы выяснить предубеждения детей от-
носительно кибербезопасности, показать им короткие 
анимационные видеоролики и ввести новые понятия с 
помощью учебных аналогий и обсуждений.  

Бельгийские исследователи в своей работе «How 
Schools Can Help Their Students to Strengthen Their 
Online Reputations» выяснили, как школы должны по-
могать учащимся укрепить их безопасность и репута-
цию в Интернете [14]. Известно, что социальные сети 
занимают центральное место в повседневном общении 
подростков. Однако во многих случаях подростки не 
осознают последствий долговременной доступности 
их личной информации в Интернете. Учитывая все 
более широкое распространение онлайн-проверок по-
тенциальных сотрудников, абитуриентов и кандидатов 
на работу, результаты поиска в Интернете могут ока-
зывать все большее влияние на будущие личные и про-
фессиональные отношения молодых людей. В данной 
статье рассматривается необходимость уделять вни-
мание управлению онлайн-репутацией в рамках под-
готовки старшеклассников к поступлению в средние 
и высшие учебные заведение. Приводятся рекоменда-
ции, которые помогут учителям и консультантам по-
высить осведомленность учащихся о преимуществах и 
недостатках их сетевой идентичности, а также помочь 
им управлять своим цифровым следом.

Среди зарубежных исследований можно также вы-
делить направления, изучающие роль цифрового сле-
да в психофизиологической области (отслеживание 
концентрации внимания, предсказания «когнитивной 
усталости», измерения сердечного ритма, фотокамеры, 
делающие снимки лиц детей для распознавания эмо-
ций и т. д.) [15].

Обратимся к существующим исследованиям, про-
водимым на материале цифрового следа школьников в 
российской системе образования. И в этом случае сле-
дует отметить, что одним из ключевых направлений 
использования цифрового следа является изучение 
его роли как регулятора образовательного процесса. 
При обсуждении информации, получаемой из анализа 
цифрового следа, исследователи выделяют различные 
показатели процесса обучения: активность участников 
образовательного процесса, их готовность к инициати-
ве, командную работу, коммуникативные особенности, 
эмоциональный климат, интерес и вовлеченность уча-
щихся и др. [16, 17]. В. В. Мантуленко отмечает, что 
цифровой след имеет большой потенциал для россий-
ской образовательной системы в трех основных обла-
стях: «преемственность и интеграция образовательных 
уровней (например, школа — вуз); организация учеб-
ного процесса (например, создание индивидуальных 
образовательных траекторий); управление образова-
тельной системой (educational management): например, 
в аспектах обеспечения качества образования, конку-
рентоспособности вузов (имидж, брендинг и др.)» [7. 
с. 37]. Среди ключевых возможностей анализа цифро-
вого следа обучающихся выделяют также целенаправ-
ленный анализ данных об успеваемости; выявление 
проблем обучения; опережающее выявление успешно-
сти или неуспешности обучающегося [18]. Также в от-
ечественных работах исследователей цифрового следа 
отмечается, что качество учебной аналитики улучша-
ется за счет того, что данные создаются «естественным 
образом самим респондентом». Эти данные позволяют 
оценить неформальные и информальные образователь-
ные достижения учеников, которые не учитываются в 
рамках учебной программы [19].

Исследование коллектива ученых Томского госу-
дарственного университета посвящено анализу цифро-
вого следа будущих абитуриентов [20, 21]. Оно вклю-
чало три этапа:

1. Выявлены интересы школьников через подписки 
в социальной сети «ВКонтакте», интересы разделе-
ны на группы (точные, естественные, гуманитарные), 
установлена взаимосвязь с дальнейшим выбором про-
филя подготовки. Такая взаимосвязь была найдена не-
смотря на то, что она не всегда проявлялась в полной 
мере (у гуманитариев).

2. Была подтверждена гипотеза о том, что тексты 
профилей школьников в социальной сети могут от-
ражать их профессиональные и научные интересы. С 
помощью методов лингвистического анализа тексты 
были отнесены к трем выделенным ранее категориям: 
гуманитарным, естественным и математическим.

3. Выявлен потенциал социальных сетей для опре-
деления одаренных школьников. Здесь применялись 
«ручной» анализ профилей и машинное обучение. 

Также авторы предусмотрели ситуацию непол-
ноты данных в профилях пользователей, разработав 
соответствующий алгоритм восстановления инфор-
мации. Полученные критерии поиска потенциальных 
абитуриентов по направлениям подготовки и создан-
ная прогнозная модель выбора школьниками того или 
иного профиля помогает найти «своего» абитуриента 

Богданова А. Н., Лапчик Д. М., Федорова Г. А. Образовательные практики сбора и анализа данных цифрового  
следа школьников. С. 12-20
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и осуществить его раннюю профориентацию.  Также 
результаты исследования позволяют осуществлять мо-
делирование признаков одаренности школьников по 
цифровым следам в социальной сети. В работе [22] 
представлены результаты анализа 246402 аккаунтов 
пользователей социальной сети «ВКонтакте». Авторы 
производили фильтрацию и валидацию данных, далее 
с помощью официального API «ВКонтакте» выгрузили 
списки подписок на все паблики и сообщества, а из по-
лученных перечней отобрали подписки на сообщества 
вузов, расценивая это как заинтересованность тем или 
иным вузом. Анализ ЦС старшеклассников позволяет 
прогнозировать спрос на высшее образование и вы-
страивать образовательные траектории молодежи.

В работе Е. Д. Патаракина представлены резуль-
таты исследования, посвященного анализу цифровых 
следов в системах совместной работы учителей и 
учеников [23]. Произведен анализ сетевых связей об-
учаемых, построение карт совместной деятельности 
с использованием их цифрового следа. На основании 
данных из лог-файлов над цифровыми объектами 
строятся двумодальные и одномодальные графы. Эти 
графы интерпретируются методами организационного 
сетевого анализа и позволяют увидеть сетевую струк-
туру команд и сообществ, объединенных действиями 
над общими цифровыми объектами. Отмечается, что 
визуализации сети отношений и иных цифровых сле-
дов позволяет оценить вклад отдельных узлов карты 
связей (учеников, учителей, школ) в сеть отношений. 

Исследование данных цифрового следа школь-
ников в социальной сети представлено в работе  
К. Н. Поливановой и И. Б. Смирнова [24]. Был проа-
нализирован цифровой след 674 учащихся московской 
школы, включая данные об успеваемости и о группах в 
социальной сети «ВКонтакте», на которые подписаны 
учащиеся. Таким образом, авторы провели качествен-
ную оценку и дифференциацию интересов подростков 
в зависимости от пола, возраста и успеваемости. Ис-
ходя из предположения о том, что развитие интересов 
школьников зависит от их успеваемости и происходит 
по разным траекториям, результаты исследования мо-
гут способствовать развитию образовательно-досуго-
вой деятельности, включая профориентационную.

Специалисты Высшей школы экономики изуча-
ли взаимосвязь успеваемости детей и их интересов 
в социальных сетях. Произведен анализ профилей 
4,4 тыс. российских школьников в социальной сети 
«ВКонтакте». В результате анализа данных из циф-
рового следа был сформирован список из 4,5 тыс. па-
бликов. Также были отобраны данные об успеваемо-
сти школьников, на основании которых все участники 
исследования сгруппированы в по двум категориям: 
отличники и троечники. Выделенные группы отлича-
ются по трем основным аспектам: успеваемости, ин-
тересам и поведению в социальных сетях. Это может 
помочь в организации профориентации и дифферен-
циации обучения, используя знания о карте интересов  
учащихся [25]. 

Группа авторов из Череповецкого государственного 
университета разработала цифровую платформу, кото-
рая предназначена для регистрации цифрового следа 

каждого участника, формируемого в процессе разви-
вающей профориентационной работы и профессио-
нального самоопределения. Платформа представляет 
собой набор инструментов, позволяющих учитывать 
количество занятий по различным видам профессий, 
таким как человек-человек, человек-природа, чело-
век-техника, человек-знаковая система, человек-худо-
жественный образ; а также отслеживать и регистри-
ровать уровень вовлеченности ребенка в конкретные 
сферы. Разработанная модель позволяет оценить 
вовлеченность школьников в ту или иную сферу дея-
тельности, позволяя тем самым выстроить индивиду-
ализированный подход, при котором каждый участник 
может проектировать и отслеживать свою успешность 
в выбираемых им сферах, а значит внести вклад в его 
профориентацию и самоопределение [26].

В работе коллектива Шадринского государственно-
го педагогического университета исследуется то, как 
на примере обучения Куборо цифровой след ученика 
формируется из следующих источников: информацию 
от учащихся о своей работе; данные, предоставленные 
другими участниками образовательного процесса; ав-
томатическое сбор и передача данных от цифровых 
платформ для онлайн-обучения, цифровые средства, 
результаты оценки/диагностики. Авторы включают 
в активный цифровой след выполнение заданий по 
темам в Cuboro Webkit (собранные модели, время, 
затраченное на их создание, уровень сложности, бал-
льная оценка), комментирование в Discord, вопросы 
(обратная связь), прохождение опросов в Mentimeter и 
выполнение диагностических заданий в Google. Пас-
сивный цифровой след может отображать количество 
попыток, сделанных для выполнения задания, часто-
ту входов для выполнения заданий, затраченное на 
это время, количество загрузок файлов «подсказок», 
время, проведенное в Cuboro Webkit, и посещение 
Discord-каналов [27]. Как указывают авторы, цифровой 
след ученика определяет выбор его индивидуальной 
образовательной траектории. После завершения каж-
дого блока (темы, раздела) проводится анализ образо-
вательных траекторий учащихся, их цифровых следов, 
достижений и неудач, для последующей коррекции со-
держания программы и выбора методологии обучения. 
Выполняя практические задания, школьники обладают 
возможностью выбрать уровень сложности, то есть из-
менить свой образовательный путь. Данная методика 
анализа цифрового следа обеспечивает индивидуали-
зацию и персонификацию образовательного процесса.

В стратегии «Цифровая трансформация образова-
ния» описан сервис «Цифровое портфолио ученика», 
который разрабатывается в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда» [28]. С согла-
сия родителей сервис фиксирует образовательную тра-
екторию и цифровой след ученика, который содержит 
его достижения за учебную деятельность. С помощью 
этого сервиса ученик может подготовить набор доку-
ментов для поступления в университет или колледж. 
Ученик также сможет управлять своей образователь-
ной траекторией, переходя между различными серви-
сами и используя технологии искусственного интел-
лекта. 
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Заключение
Проведенный анализ явным образом демонстриру-

ет различие в подходах применения данных цифрово-
го следа школьников, представленных в зарубежных и 
российских исследованиях. В зарубежных источниках 
преобладают практики использования данных цифро-
вого следа в школьном образовании с целью изучения 
видов деятельности школьников в Интернете. Зару-
бежным авторам интересна осведомленность старше-
классников о своих цифровых следах, управление ими, 
влияние цифрового следа на настоящее и будущее, 
исследуется роль цифрового следа в психофизиологи-
ческой области. Среди ключевых направлений исполь-
зования цифрового следа в исследованиях российских 
ученых явно выделяется изучение роли цифрового сле-
да как регулятора образовательного процесса. 

Отметим также еще одну выявленную особенность 
исследований данной тематики. Наблюдается недоста-
точность исследований, в которых анализируется весь 
комплекс компонентов цифрового следа. Как видно 
из проведенного анализа, основу данных, формирую-
щих цифровой след школьника во многих практиках, 
является успеваемость и профили в социальные сетях. 
Вместе с тем, как указано в [22], академическое сооб-
щество по-прежнему сомневается в ценности монито-
ринга социальных сетей, и часто возникают трудности 
при интерпретации его результатов из-за недостаточ-
ного понимания механизмов формирования цифровых 
следов. 

Также отметим работы, где цифровой след вос-
принимается как синоним цифрового портфолио. 
Высказываются сомнения, что данные портфолио 
не отражают полную информацию, т.к. содержит те 

стороны жизни школьника, которые он сам хочет  
показать [30]. 

Если говорить о качественном анализе, его фунда-
ментальности и основательности, отметим, исследо-
вания имеют различную по количеству респондентов 
экспериментальную базу, применение широкого спек-
тра разнообразных методов и средств анализа цифро-
вого следа. 

Основываясь на приведенных выше практиках ана-
лиза цифрового следа в школьном образовании, опре-
делим основные зависимости, которые обнаруживают-
ся в процессе анализа цифрового следа обучаемых:

1. Между интересами в соцсетях и успеваемостью; 
2. Между интересами в соцсетях и выбором профи-

ля дальнейшей подготовки;
3. Между интересами в соцсетях и одаренностью;
4. Между интересами в соцсетях уровнем интел-

лекта;
5. Между содержанием профиля в соцсетях (его 

текста) и профессиональными и научными интереса-
ми.

В заключении выделим основные возможности 
применения анализа цифрового следа в школьном об-
разовании, исходя из рассмотренных исследований. 
К ним относятся: прогнозирование (образовательной 
стратегии школьников, выбора профиля обучения); 
оценивание (интересов, вовлеченности, успеваемости, 
интеллекта, одаренности); индивидуализация и диф-
ференциация (выстраивание образовательных траек-
торий, индивидуальных подходов и образовательных 
маршрутов); моделирование (признаков одаренности 
в соцсетях по интересам школьника, формирования 
команд учителей или школьников); профориентация и 
профессиональное самоопределение.
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ДИАГНОСТИКА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В АСПЕКТЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Зарипова Е. И.1

Васильева Н. А.2

Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и 
апробация диагностического механизма выявления результативности персонификации 
образовательной среды школы на основе стратегии сопровождения. В статье представле-
ны теоретические основания рассмотрения педагогического сопровождения как стратегии 
персонификации образования. На основе средового подхода определяются параметры ди-
агностики сопровождения школьников в процессе персонификации образования. Авторами 
предложена декомпозиция параметров экспертизы образовательной среды по В. А. Ясвину 
и разработаны вопросы анкеты для фиксации характеристик образовательной среды по 
выявленным параметрам. Представлены результаты анкетирования, проведенного в обще-
образовательной школе. Названы перспективы продолжения исследования. Работа выпол-
нена в рамках деятельности научной лаборатории персонификации образования Омского 
государственного педагогического университета по теме исследования «Персонификация 
образовательной среды школы как условие качества образования». 

DIAGNOSTICS OF A PERSONALIZED EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN TERMS OF PEDAGOGICAL  
SUPPORT
Elena I. Zaripova
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Omsk State Pedagogical University
Natalia A. Vasileva
Director of the Academic Lyceum of Omsk State Pedagogical University

Abstract. The purpose of the study is to identify the effectiveness of the personification process 
based on the support strategy, to achieve which the tasks of substantiating diagnostic parameters, 
developing a questionnaire, identifying “problem areas” and forming methodological 
recommendations for supporting students in a specific educational institution are defined. 
The article presents the theoretical basis for considering pedagogical support as a strategy 
for personifying education. Based on the environmental approach, diagnostic parameters for 
accompanying schoolchildren in the process of personifying education are determined. The 
authors proposed a decomposition of the parameters of the examination of the educational 
environment according to V. A. Yasvin and developed questionnaire questions to record the 
characteristics of the educational environment according to the parameters of accompanying 
schoolchildren in the process of personification. The results of a survey conducted in a secondary 
school are presented. Prospects for continuing the research are named. The work was carried out 
within the framework of the activities of the scientific laboratory of personification of education 
at Omsk State Pedagogical University on the research topic “Personification of the educational 
environment of a school as a condition for the quality of education.”

Раздел I. Теория и методика воспитания и обучения (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
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Теоретический анализ работ А. Ю. Аксено-
вой, Е. А. Бессоновой, Е. В. Безбородовой,  
Э. Р. Диких., Н. С. Макаровой, С. В. Ривкиной,  

Л. С. Подымовой, Я. Ю. Поляковой, И. В. Феттер,  
О. В. Чуприяновой [1, 3, 4] позволил определиться с 
составляющими процесса персонификации образова-
ния. Цель процесса — создание условий (персонифи-
цированной образовательной среды) для реализации 
школьником субъектной позиции в своем образовании. 
Ожидаемыми результатами процесса являются: спо-
собность школьника делать целесообразный выбор со-
держания, средств и форм образовательного процесса, 
способность определять свои образовательные инте-
ресы и потребности, способность подбирать образо-
вательные ресурсы и проектировать образовательные 
маршруты, траектории. Содержание и способы дости-
жения цели процесса персонификации определяются 
образовательной организацией на основе учета особен-
ностей ее субъектов и имеющихся ресурсов. На основе 
изучения работ вышеперечисленных авторов, разде-
ляем мнение, что все содержание и способы процесса 
персонификации можно сгруппировать в три педагоги-
ческие стратегии — самоопределения, событийности 
и педагогического сопровождения [2, 4]. Рассмотрим 
диагностику персонифицированной образовательной 
среды в аспекте реализации стратегии педагогического 
сопровождения.

Цель стратегии сопровождения в процессе пер-
сонификации образования заключается в «обеспе-
чении каждому школьнику права и возможности на 
выявление учебных и образовательных перспектив, 
реализацию собственной образовательной траектории, 
индивидуальной образовательной программы и марш-
рута на основе формирования образовательных целей, 
определения образовательных ресурсов, поддержки 
их целесообразного и осознанного выбора» [2, с. 2]. 
Цель достигается в ходе последовательного создания 
в совместной деятельности педагогов и школьников 
образовательной среды, которая характеризуется избы-
точностью образовательных ресурсов, возможностью 
их постоянного пополнения на основе меняющихся 
интересов школьников за счет реализации принципа 
открытости в образовательном процессе и применения 
педагогического инструментария, с помощью которого 
школьник может сделать осознанный, целесообразный 
выбор этих ресурсов. 

В выше представленном взаимодействии педагога и 
школьника создается персонифицированная образова-
тельная среда. Цель диагностики персонифицирован-
ной образовательной среды заключается в выявление 
результативности процесса персонификации, в нашем 
исследовании реализованного на основе стратегии пе-
дагогического сопровождения. В соответствии с целью 
диагностики поставлены следующие задачи:

— обосновать параметры диагностики;
— разработать анкету для обучающихся и педаго-

гов, позволяющих выявить признаки персонификации 
образования на основе реализации стратегии сопрово-
ждения;

— на базе исследования провести анкетирование и 
проанализировать его результаты;

— выявить проблемы сопровождения обучающихся 
в процессе персонификации образования конкретной 
общеобразовательной школы — базы исследования;

— определить последующие задачи и перспективы 
исследования.

Методологической основой решения исследова-
тельских задач выбран средовой подход. На основе сре-
дового подхода и выполненного анализа определяются 
параметры диагностики сопровождения школьников 
в процессе персонификации образования. Методами 
исследования являются: анкетирование обучающихся 
и педагогов; методы математической обработки и ин-
терпретация полученных данных.

Согласно позиции В. А. Ясвина [5, с. 77] образова-
тельная среда школы понимается как «пространствен-
но и/или событийно ограниченная совокупность воз-
можностей для развития личности, возникающих под 
влиянием педагогически спроектированных организа-
ционно-технологических и пространственно-предмет-
ных условий, а также случайных факторов в контексте 
событийного взаимодействия членов школьного сооб-
щества». Причем, каждый компонент среды имеет свое 
назначение: пространственно-предметный компонент 
среды создает развивающие стимулы, организацион-
но-технологический — отвечает за организацию вза-
имодействия субъектов образовательного процесса, а 
социальный компонент среды обеспечивает возможно-
сти для межличностного общения и обмен деятельно-
стями между субъектами [5]. В процессе сопровожде-
ния персонификации образовательной деятельности 
школьника, как и при проектировании образователь-
ной среды школы в целом, уместно применять параме-
тры измерения среды, предложенные В. А. Ясвиным: 
безопасность, доминантность, интенсивность, коге-
рентность, мобильность, обобщенность, осознавае-
мость, социальная активность, структурированность, 
устойчивость, широта, эмоциональность [5, 6]. На ос-
нове анализа их сущности в контексте персонифика-
ции образования на основе стратегии педагогического 
сопровождения, выбираем безопасность, мобильность, 
устойчивость и структурированность в качестве па-
раметров для измерения персонифицированной обра-
зовательной среды, созданной на основе реализации 
стратегии педагогического сопровождения.

Составленные нами вопросы анкеты для обучаю-
щихся и педагогов (две группы респондентов), направ-
лены на выявление признаков персонифицированной 
образовательной среды. Система вопросов, основан-
ная на выделенных параметрах диагностики, включа-
ет 12 вопросов для школьников и педагогов, которые 
отличаются формулировками для каждой из групп 
респондентов, но имеют общий смысл и передают 
характеристику определяемого параметра. Например, 
вопрос для педагогов: «Насколько неожиданным для 
ваших учеников бывает решение учителя в ситуациях 
поощрений или взысканий?». Этот вопрос для школь-
ников: «Насколько неожиданным для вас бывает реше-
ние учителя в ситуациях поощрений или взысканий?»

Параметр «безопасность» измеряет наличие усло-
вий для психологического и физического комфорта 
субъектов, для их доверительных отношений. Только 
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при наличии «безопасной» образовательной среды воз-
можна реализация стратегии педагогического сопрово-
ждения. 

Для измерения параметра «мобильность» вопросы 
анкеты позволяют оценить реакцию учителей школы 
на неожиданные изменения в образовательном процес-
се, готовность педагогов и школьников управлять об-
разовательными ресурсами разных видов, типов, уров-
ней образования на основе принципов вариативности и 
открытости. Также вопросы для измерения мобильно-
сти образовательной среды школы выясняют наличие/
или отсутствие в воспитательной системе школы усло-
вий для учета разнообразных склонностей и интересов 
ребят, учесть волнующие их проблемы. 

Параметр «устойчивость» характеризует наличие 
или отсутствие в образовательной среде школы воз-
можностей для проявления субъектами самостоятель-
ности и творчества в рамках принятых традиций шко-
лы. Его можно зафиксировать с помощью вопросов о 
стабильности педагогического коллектива и состава 
класса, об удовлетворенности субъектов (обучающих-
ся и педагогов) пространственно-предметными, орга-
низационно-технологическими условиями школьной 
среды, вопросами о влиянии изменений в образова-
тельном процессе на его результаты, о наличии усло-
вий для самореализации субъектов, о принятии и под-
держке традиций школы в процессе самореализации. 

Параметр «структурированность» с помощью раз-
работанных вопросов анкеты позволяет охарактери-
зовать педагогический инструментарий школы для 
осуществления обратной связи, оказания помощи и 
поддержки при составлении индивидуального образо-
вательного плана, при проектировании индивидуаль-
ного образовательного маршрута, программы, траек-
тории. 

Анкетирование проводилось на базе одной общеоб-
разовательной организации г. Омска. В анкетировании 
приняли участие 43 обучающихся старших классов и 
12 педагогов. Содержание вопросов для разных групп 
респондентов отличалось лишь контекстом. Рассмо-
трим подробнее результаты анкетирования педагогов и 
обучающихся, представленные в таблице 1.

Анализ результатов анкетирования определяется 
следующей логикой:

— определение в анкетах педагогов и школьников 
по каждому из заявленных параметров положительных 
и отрицательных ответов со значительными среднеа-
рифметическими величинами — соответственно более 
70 % и более 30 %;

— выявление совпадения/несовпадения ответов в 
оценке педагогами и обучающимися процесса персо-
нификации при сопровождении деятельности школь-
ника.

Итак, по данным, представленным в таблице 1 вид-

Таблица 1 
Результаты анкетирования педагогов и обучающихся, %

Зарипова Е. И., Васильева Н. А. Диагностика персонифицированной образовательной среды в аспекте педагогического 
сопровождения. С. 21-25
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но, что при реализации стратегии сопровождения педа-
гоги отмечают высокие показатели мобильности среды 
и ее структурированности (по 91.7 %), а среднеариф-
метическое количество ответов школьников наоборот 
считают эти параметры среды более низкими — соот-
ветственно 79.1 % и 72.8 %. 100% педагогов считают, 
что все учителя «помогают каждому ученику осознать 
свои персональные образовательные цели и ресурсы». 
Однако только 76.6 % школьников с этим согласны, 
но при этом еще меньшее количество (65.1 %) указа-
ли, что в школе используются возможности образова-
тельного процесса, привлекаются разные специалисты 
для сопровождения индивидуальных образовательных 
маршрутов, программ, траекторий. Обучающиеся от-
мечают: «при дистанционном обучении изучение ма-
териалов происходило в основном самостоятельно, 
обратная связь с учениками и родителями осущест-
влялась в режиме «отложено», «классные часы и ме-
роприятия проходят традиционно по плану классного 
руководителя», «педагоги заботятся об образователь-
ных результатах класса в целом, не выделяя кого-то в 
отдельности», «индивидуальная образовательная тра-
ектория создается самим школьником за счет допол-
нительного образования и самообразования». Можем 
обобщить, что это объясняется не удовлетворенностью 
школьников применяемыми педагогами средствах 
для организации обратной связи, привлечения разно-
образных образовательных ресурсов, использования 
информационно-коммуникационных технологий не 
хватает 32.6 % школьников, организации воспитатель-
ных мероприятий, отвечающих предпочтениям и ин-
тересам школьников, не хватает школьникам (34.9 %) 
имеющихся возможностей среды для проектирования 
индивидуальных маршрутов, программ, траекторий. 
Со стороны педагогов одинаково высокие показатели 
развития мобильности и структурированности среды 
могут свидетельствовать о недостаточной информи-
рованности педагогов о видах и современных техно-
логиях сопровождения, что придает им уверенность 
в высокой результативности их деятельности. Одно-
значно, что в этом несоответствии оценки существует 
«проблемное поле» и одновременно «точка роста» для 
персонификации образовательной среды школы.

Как показал математический анализ результатов 
анкетирования, наибольшее среднеарифметическое 
положительное значение в ответах школьников (83.7 
%) фиксируется в параметре устойчивости среды, осо-
бенно отмечаются ее возможности по сохранению ста-
бильности педагогического состава (95.3 %). Пример-
но так же высоко школьники оценивают возможности 
среды в области ее безопасности (80.6 %). Интересно 
заметить, что средняя величина по этим двум параме-
трам среды в ответах школьников и педагогов совпа-
дают (примерно 82 %). Однако, это не 100 %, следова-
тельно, есть возможность улучшить состояние среды. 
Для этого необходим качественный анализ среды обра-
зовательной организации. 

Например, такой показатель безопасности среды 
как доверие характеризуется положительными эмоци-
ями субъектов, их позитивным отношением к окружа-
ющим и к своей деятельности, верой в возможности 

каждого, вовлеченностью в сотрудничество. С помо-
щью дополнительных методик диагностики можно 
определить существующий уровень доверия и прио-
ритетный аспект его развития. Необходимо обратить 
внимание не только на отношения педагог-обучаю-
щийся, но и на отношения педагог-педагог и педагог 
— родитель. Для изучения можно применить методику 
«Шкалы родительского доверия». На основе анализа 
шкал выбираются направления работы с родителями 
для повышения уровня доверия: достоверное, своев-
ременное, доступное информирование родителей о 
жизни школы; регулярное проведение открытых ме-
роприятия различной направленности; своевременное 
реагирование на просьбы родителей; адекватные меры 
по разрешению проблем родителей; формирование ро-
дительской ответственности за обучение и развитие 
ребенка. При этом общие показатели родительской 
ответственности включают в себя: осведомленность о 
поведении и успеваемости ребенка в школе, конструк-
тивное общение с учителями, подкрепление ожиданий 
школы, обеспечение здорового домашнего образова-
тельного пространства. Также необходимо учитывать, 
что внутри образовательной среды существует не-
сколько аспектов доверия в каждой группе субъектов. 
Для педагогов это: 

— доверие к администрации, к директору как уве-
ренность педагогов, что соблюдаются их интересы, 

— доверие к коллегам как вера в то, что можно по-
ложиться на них в трудных ситуациях и рассчитывать 
на их поддержку; 

— доверие к школьной организации в целом, вклю-
чая обучающихся и их родителей как убеждение в 
справедливости системы по отношению к педагогам и 
общей заинтересованности в достижении целей обра-
зовательного процесса.

Данные аспекты являются обратимыми, то есть без 
ответного доверия администрации, коллег, учащихся 
и их родителей к педагогам повысить показатель до-
верия не представляется возможным. Для того, чтобы 
сформировать готовность человека или группы быть 
уверенными в другой стороне, та должна обладать 
следующими качествами: доброжелательность, надеж-
ность, компетентность, честность, открытость. 

Таким образом, по результатам анкетирования про-
блемы процесса сопровождения при персонификации 
образовательной среды школы фиксируются по каждо-
му из показателей, при этом среднеарифметические 
параметры педагогов выше (за исключением параме-
тра «устойчивость»), чем аналогичные показатели об-
учающихся.

Анализ результатов анкетирования обучающих-
ся и педагогов для составления характеристики пер-
сонифицированной образовательной среды школы 
(базы исследования) по обоснованным параметрам 
персонификации на основе реализации стратегии пе-
дагогического сопровождения показал, что, несмо-
тря на достаточно высокие среднеарифметические 
количественные показатели положительных ответов, 
на основе качественного анализ выявлены суще-
ствующие проблемы и определены «точки роста»,  
а именно: 
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— параметр «безопасность» можно усилить за счет 
работы над разными аспектами доверия;

— по параметрам «мобильность» и «структуриро-
ванность» очевидны дефициты педагогов в педагоги-
ческом инструментарии сопровождения;

— по параметру «устойчивость» затруднения испы-
тывают как педагоги, так и обучающиеся в переходе на 
технологии дистанционного обучения.

Продолжение исследования диагностических меха-
низмов персонифицированной образовательной среды 
предполагает:

— совершенствование вопросов анкеты в направле-
нии их унификации; 

— разработку дополнительных диагностических 
материалов для конкретизации проблем и обнаруже-
ния «точек роста»; 

— расширение базы исследования, включение в нее 
школ с различным уровнем образовательных резуль-
татов школьников и исследование корреляции между 
образовательными результатами и параметрами персо-
нифицированной образовательной среды. 

В целом, дальнейшее исследование предполага-
ет комплексную диагностику (с учетом стратегий 
самоопределения, событийности, педагогического 
сопровождения) качества школьного образования в 
аспекте персонификации, выявление общих проблем 
в создании персонифицированной образовательной 
среды школ с низкими образовательными резуль-
татами, определение содержания и механизма мо-
ниторинга персонифицированной образовательной 
среды как условия достижения качества школьного  
образования.
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К УЧАСТИЮ В АКАДЕМИЧЕСКИХ  
КОНКУРСАХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Канунникова Н. В.1

Лебеденко О. В.2

Голубовская Е. А.3

Аннотация. В статье анализируются особенности подготовки обучающихся к участию 
в академических конкурсах по иностранному языку, в рамках исследования авторы ис-
пользуют метод педагогического моделирования. Целью работы является представление 
структурно-функциональной модели, способствующей эффективному развитию навыков 
говорения у студентов неязыковых специальностей  в процессе их подготовки к участию 
в академических конкурсах на иностранном языке. Опираясь на исследования российских 
и зарубежных ученых по проблемам коммуникативно-ориентированного подхода в обуче-
нии иностранным языкам, авторы описывают компоненты разработанной модели для 
подготовки студентов с высоким уровнем развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Новизна исследования заключается в универсальности и комплексном характере 
разработанной модели. В результате авторы отбирают соответствующее содержание и 
методы, используемые в процессе обучения студентов устной речи на иностранном языке, 
а также предлагают упражнения и задания для их реализации. Достижения студентов в 
международных и региональных академических конкурсах, стабильный рост самооценки, 
мотивации и академической успеваемости обучающихся в процессе апробации подхода 
авторов на базе Омского государственного аграрного университета в  течение 2021-2023 
гг.  подтверждают потенциал предложенной модели для совершенствования навыков 
устной речи обучающихся. Полученные результаты могут быть применены для эффектив-
ной подготовки студентов-участников академических конкурсов на иностранных языках. 
Также  авторы приходят к выводу, что подобная модель может быть успешно реализо-
вана преподавателями средней школы, колледжа и университета для совершенствования 
навыков  устной речи обучающихся в процессе аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы.

MODEL OF TRAINING NON-LINGUISTIC STUDENTS FOR 
PARTICIPATION IN FOREIGN LANGUAGE ACADEMIC 
COMPETITIONS
Natalia V. Kanunnikova
PhD (Pedagogical Sciences), Associate Professor, Omsk State Agrarian  University
Olga  N. Lebedenko
Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, Omsk State Agrarian University
Elena A. Golubovskaya
PhD (Philological Sciences), Associate Professor, RUDN: Peoples’ Friendship University of Russia

Abstract. The article analyzes the peculiarities of students’ training for participation in foreign 
language academic competitions. The authors use the method of pedagogical modeling. The aim of 
the work is to present a structural-functional model that contributes to the effective development of 
speaking skills in students of non-linguistic specialties in the process of their training to participate 
in academic competitions in English. Based on the research of Russian and foreign scientists on 
the problems of communicative-oriented approach in teaching foreign languages, the authors 
describe the components of the developed model for training advanced students. The novelty 
of the research lies in the universal and complex character of the developed model. As a result, 
the authors select the appropriate content and methods used in the process of teaching students 
oral speech in a foreign language, as well as offer exercises and tasks for their implementation. 
Students’ achievements in international and regional academic competitions, theirs stable growth 
of self-esteem, motivation and academic performance in the process of approbation of the authors’ 
approach on the basis of Omsk State Agrarian University during 2021-2023 confirm the potential 
of the proposed model to improve students’ speaking skills. The obtained results can be applied to 
the effective training of students participating in foreign languages academic competitions. The 
authors conclude that such model can be either successfully implemented by high school, college 
and university teachers to improve students’ oral proficiency in general through the organization of 
in-class and out-of-class independent work.
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Введение

Поддержка талантливой молодежи является 
важной частью национального проекта «Об-
разование» в Российской Федерации [12].  

В настоящее время актуальность приобретает созда-
ние специальных условий для выявления одаренных 
студентов, предоставление им возможности раскрыть 
свой потенциал. В этой связи предметные академи-
ческие конкурсы играют большую роль в целостной 
системе обучения студентов. И. Ю. Старчикова в сво-
ем исследовании раскрывает важность и перспекти-
вы развития студенческого олимпиадного движения,  
О. И Трубицина, М. С. Переверткина, Н. А. Шегай ука-
зывают на необходимость интенсификации подготовки 
талантливой молодежи к интеллектуальным соревно-
ваниям по иностранным языкам [15, 16]. Эффектив-
ность подобных мероприятий в процессе обучения 
иностранному языку в вузе подтверждают результа-
ты  исследования И. В. Куламихиной, Е. В. Пестовой,  
О. Н. Лебеденко [8].

Различные лингвистические конкурсы по ино-
странному языку (олимпиады, викторины, творческие 
и интеллектуальные состязания и т.п.)  представляют 
собой  традиционную форму организации внеаудитор-
ной работы со студентами, позволяющую как прове-
рить уровень обучающихся, так и мотивировать их к 
саморазвитию. Как правило, участники должны про-
демонстрировать свои знания, умения и компетенции 
во всех видах иноязычной речевой деятельности. Од-
нако наибольшие трудности для подавляющего боль-
шинства участников представляет раздел «Говорение», 
поэтому эффективная подготовка студентов к устной 
речевой деятельности на иностранном языке  не теряет 
своей актуальности.

Цель настоящего исследования — представить 
структурно-функциональную модель, способствую-
щую развитию навыков говорения у студентов нея-
зыковых специальностей  в процессе их подготовки к 
участию в академических конкурсах на иностранном 
языке. В рамках достижения  цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Разработать структурно-функциональную мо-
дель подготовки обучающихся к участию в академи-
ческих лингвистических конкурсах на иностранном 
языке с акцентом на развитие устной речи. 

2. Сконструировать конкретную учебную деятель-
ность по реализации компонентов предложенной мо-
дели с позиции методики преподавания иностранных 
языков.

Исследование проводилось на базе Омского го-
сударственного аграрного университета (далее — 
ОмГАУ).  Для сбора и изучения необходимой инфор-
мации были использованы методы педагогической 
диагностики: наблюдение, опрос и тестирование 38 
студентов ОмГАУ, принимавших участие в междуна-
родных и региональных академических и творческих 
конкурсах по английскому языку в 2021-2023 годах, а 
также статистические и математические методы обра-
ботки количественных данных.

Теоретической основой исследования послужи-

ли работы российских и зарубежных ученых по про-
блемам коммуникативно-ориентированного подхо-
да в обучении иностранным языкам (Е. И. Пассов,  
И. А. Зимняя, Р. П. Мильруд, А. А. Леонтьев,  
М. Н. Вятютнев, W.Littlewood, R.Mitchell) [13, 5, 11, 10, 
3, 19, 20].  Нами были изучены результаты ряда совре-
менных исследований по проблеме языковой подготов-
ки в высшей школе (К. Г. Чикнаверова, Н. В Канунни-
кова, О. Н Лебеденко, И. В. Куликова) [18, 6, 9], а также 
работы методистов Ф. Б. Абаевой, И. А Бульдиной, 
посвященные вопросам обучения устной иноязычной  
речи студентов неязыковых специальностей [1-2].

В рамках настоящего исследования для актуали-
зации обозначенных задач авторами был использо-
ван метод педагогического моделирования, который 
обоснован в трудах В. А. Штоффа, Е. В. Заир-Бек,  
В. В. Краевского и других ученых [17, 4, 7].  Вслед 
за В. А. Штоффом, мы понимаем под моделью «мыс-
ленно представленную и материально реализуемую 
систему» [17] и допускаем, что в основе педагогиче-
ского моделирования лежит некая мыслительная кон-
струкция, способная замещать объект исследования 
и делать возможным его изучение. В данной статье 
модель подготовки обучающихся выступает как схе-
матическое промежуточное звено,  посредством кото-
рого осуществляется теоретическое и практическое 
исследование образовательного процесса, а  именно — 
процесса обучения иноязычной устной речи перспек-
тивных студентов неязыковых специальностей. Насто-
ящая модель представляет обобщенную информацию 
в формализованном виде и включает компоненты, ко-
торые отражают логику образовательного процесса.  
Представленную модель подготовки обучающихся к 
участию в академических лингвистических конкурсах 
по иностранному языку применительно к разделу «Го-
ворение» мы относим к структурно-функциональным 
моделям, поскольку все компоненты тесно взаимос-
вязаны и выполняют конкретные функции, например, 
диагностическую, обучающую, воспитательную, раз-
вивающую, оценочную и т.д.

Рассмотрим компоненты разработанной модели с 
точки зрения методики преподавания иностранных 
языков на примере ее использования для подготовки 
студентов различных неязыковых факультетов аграр-
ного вуза г. Омска. Студенты ОмГАУ, владеющие ан-
глийским языком на уровне выше среднего, регулярно 
участвуют в различных международных и региональ-
ных академических соревнованиях по иностранным 
языкам. Данный контингент обучающихся, как прави-
ло,  заинтересован в поддержании и совершенствова-
нии своих иноязычных коммуникативных умений, что 
служит важным фактором для эффективной организа-
ции совместной деятельности педагога и одаренных 
молодых людей по подготовке к участию во внеауди-
торных лингвистических мероприятиях. 

Таким образом, на первом этапе, согласно пред-
ставленной модели, реализуется ее диагностико-це-
левой компонент. Он имеет следующие функции 
— диагностическую и прогностическую. Прогности-
ческая функция предполагает определение стратегии 
совместной деятельности педагога и обучающегося, 

Канунникова Н. В., Лебеденко  О. Н., Голубовская Е. А. Модель подготовки студентов неязыковых специальностей  
к участию в академических конкурсах по иностранному языку. С. 26-32
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Рис 1. Модель подготовки 
обучающихся к участию в 
академических лингвистиче-
ских конкурса

а также  целеполагание исходя из реальной ситуа-
ции, которая, в свою очередь, выявляется в процессе  
диагностики. 

Диагностика начинается с  определения уровня вла-
дения обучающихся иностранным языком. Так, в сен-
тябре 2022 г. нами была сформирована фокус-группа 
студентов первого курса разных факультетов ОмГАУ, 
владеющих английским языком на достаточно высоком 
уровне. Данный отбор опирался на результаты (более 
75% правильных ответов) обязательного входного лек-
сико-грамматического  тестирования, состоящего из 30 
вопросов. Фокус-группа включала 38 студентов, чья 
мотивация к изучению английского языка и намерение 
принять участие в лингвистических соревнованиях 
были ключевыми факторами для дальнейшего отбора. 
С целью подтвердить наличие положительной мотива-
ции преподаватели провели с данными студентами ин-
тервью (собеседование) на английском языке на тему 
проблем студенческой жизни, карьерных перспектив, 
интересов и т.п. Подавляющее большинство студентов 
(94%) продемонстрировали свою заинтересованность 
в изучении ИЯ и участии в академических лингвисти-
ческих конкурсах. Чтобы получить полное представле-
ние о трудностях, с которыми студенты сталкиваются 
при изучении английского языка, был проведен опрос 
участников фокус-группы, касающийся опыта и от-
ношения к процессу изучения курса «Иностранный 
язык» до поступления в ВУЗ. Анкета состояла из 10 
вопросов закрытого и открытого типа. Самым значи-
мым вопросом для нашего исследования был выбор 
наиболее проблемного типа иноязычной речевой де-
ятельности на иностранном языке среди говорения, 

аудирования, чтения и письма, а также соответству-
ющих типов заданий (составление монолога/диалога, 
прослушивание/чтение текстов и ответы на вопросы 
к ним, написание эссе/сочинения и т.д.). Таким обра-
зом, большинство студентов-первокурсников (31 из 
38 студентов) отметили говорение и аудирование как 
наиболее проблемные для них и указали свои личные 
причины для данного выбора (например, трудности с 
правильным произношением (53%), психологический 
страх сделать ошибку (72%), незнание лексики по теме 
(47%) и т.д.).

Полученные результаты тестирования и анкети-
рования обучающихся послужили важным фактором 
для определения дальнейшей стратегии подготовки 
будущих участников академических конкурсов по ино-
странному языку, т.к. подтвердили, что такой вид ре-
чевой деятельности, как говорение, вызывает наиболь-
шие трудности у студентов с продвинутым уровнем 
подготовки. Следует отметить, что устная коммуника-
ция является обязательным разделом практически всех 
лингвистических состязаний. В этой связи нами был 
проведен анализ конкурсных заданий на разговорную 
речь в рамках предыдущих лет (2019-2023), который  
показал, что наиболее распространенным является об-
суждение определенной темы на английском языке в 
условиях, максимально приближенным к реальным, 
например, интервью по Skype, телефону, групповая 
дискуссия или устный доклад участника. При этом 
критерии оценки высказывания включают не только 
выполнение коммуникативной задачи  и грамотное 
языковое оформление речи, но и экстралингвистиче-
ское, а именно:  взаимодействие с интервьюером, бе-
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глость, связность речи, учет межкультурных особенно-
стей коммуникации  и т.д.

Таким образом, цель подготовки обучающихся в 
рамках предложенной модели может быть сформу-
лирована как совершенствование иноязычной ком-
муникативной компетенции студентов продвинутого 
уровня и достигнута посредством решения ряда после-
довательных задач, которые в настоящем исследовании 
для студентов с высоким уровнем подготовки ОмГАУ 
включали:

1. Обогащение активного и пассивного словаря по 
актуальным темам;

2. Развитие навыков аудирования на английском 
языке;

3. Формирование произносительных и интонацион-
ных навыков устной речи;

4. Формирование лексических и грамматических 
навыков устной речи на английском языке.

В качестве ведущих принципов обучения были обо-
значены:

— принцип коммуникативной направленности;
— принцип структурно-функционального подхода;
— принцип тематической направленности;
— принцип комплексности  [1, 2].
Так, в соответствии с последним заявленным прин-

ципом в рамках обучения устной речи студентов па-
раллельно совершенствовались их умения и навыки 
во всех видах речевой деятельности, что является не-
оспоримым преимуществом представленной модели 
подготовки.

Организационно-содержательный компонент дан-
ной модели предполагает выбор форм и методов об-
учения говорению на иностранном языке, соответ-
ствующих цели подготовки, отбор и использование 
учебного материала в рамках поставленных задач. 
Потенциал второго компонента наиболее многогранен. 
Он выполняет не только образовательную функцию, но 
также способствует реализации развивающих и воспи-
тательных целей обучения иностранному языку.

Основой для организации процесса обучения на 
разных этапах послужили два основных подхода к раз-
витию устной речи, предложенные Е. Н.Солововой: 

«Сверху вниз», предполагающий наличие визуаль-
ной «опоры» (текста, картинки, фильма и т.д.);

«Снизу вверх», фокусирующийся на переходе от 
контролируемой речи к спонтанной без опоры [14].

Так, принципы первого подхода были фрагментар-
но использованы нами для устранения языковых труд-
ностей при работе над произношением студентов, со-
вершенствованием их лексических и грамматических 
навыков, а также навыков аудирования и разговорной 
речи. Здесь применялись такие задания как чтение 
вслух, прослушивание текста проблемного характера с 
целью определения его основной идеи и высказывания 
своего мнения о выявленной проблеме.

Элементы второго подхода активно использовались 
на последнем этапе обучения студентов во время вы-
полнения ими творческих заданий, например, во время 
дискуссий, общения с носителями языка или при вы-
полнении групповых проектов.

При отборе методов и форм обучения студентов 

продвинутого уровня мы основывались на заданиях 
последних академических конкурсов и кодификаторах 
лексических тем Единого государственного экзамена, 
при этом было выделено три общих тематических об-
ласти, не включенные в учебную программу по ино-
странному языку для студентов ОмГАУ: 1. Проблемы 
молодежи. Гаджеты. 2. Интернет. Средства массовой 
информации. 3. Экологические проблемы. Охрана 
окружающей среды.

Таким образом, подбор упражнений, направленных 
на совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетентности, производился на основе тематиче-
ской лексики. На различных этапах подготовки были 
использованы такие типы упражнений, как предрече-
вые, условно-речевые и подлинно речевые в соответ-
ствии с базовой типологией упражнений, представ-
ленной в коммуникативно-ориентированном подходе  
Е. И. Пассова [13]. 

Для реализации организационно-содержательного 
компонента модели нами были использованы следую-
щие формы работы со студентами:

— внеаудиторная индивидуальная самостоятельная 
работа (развитие навыков аудирования на английском 
языке с использованием аудио— и видеозаписей из ау-
тентичных источников);

— индивидуальная самостоятельная работа на 
учебном занятии (совершенствование лексических 
и грамматических навыков говорения на английском 
языке, выполнение тренировочных заданий из аутен-
тичных учебников);

— внеаудиторная групповая работа (формирование 
фонетических навыков говорения при работе с ауди-
оматериалом современных музыкальных произведе-
ний).

Решающими факторами в выборе содержания учеб-
ного материала являлись использование аутентичных 
материалов, а также сочетание значительной доли са-
мостоятельной работы студентов с элементами интен-
сивного и дистанционного обучения на всех этапах.

Внеаудиторная групповая работа с обучающимися 
была организована в форме элективного курса. Курс 
«English Speaking Club» (36 часов) предлагался обу-
чающимся первого и второго курса, владеющим ан-
глийским на продвинутом уровне. Учебная программа 
курса была разработана на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) и ставила перед собой 
следующие задачи:

— преодоление психологических барьеров при вос-
произведении речевого высказывания;

— совершенствование навыков спонтанной речи на 
иностранном языке.

В содержание элективного курса входили три мо-
дуля по выделенным нами ранее тематическим обла-
стям: Модуль 1. Youth Problems. Gudgets. Модуль 2. 
Internet. Mass Media. Модуль 3. Ecological Problems. 
Environmental Protection. Лексико-грамматический ма-
териал по каждой теме был представлен в блоках, что 
давало возможность студентам изучать новый матери-
ал каждого последующего блока с опорой на навыки, 
полученные после работы над предыдущим.

Канунникова Н. В., Лебеденко  О. Н., Голубовская Е. А. Модель подготовки студентов неязыковых специальностей  
к участию в академических конкурсах по иностранному языку. С. 26-32
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В рамках реализации элективного курса использо-
вались современные образовательные методы, такие 
как проектный метод, дистанционное обучение, ис-
пользование языкового портфолио, тандемный метод, 
использование компьютерных и аудиовизуальных тех-
нических средств. Благоприятная атмосфера на этих 
занятиях, личный интерес к проблемам студентов и 
их вовлечение в интегрированный процесс подготов-
ки к академическим конкурсам сыграли значительную 
роль. На занятия приглашались носители языка наряду 
с русскоязычными экспертами по обсуждаемым вопро-
сам, имеющими достаточное владение иностранным 
языком для поддержания дискуссии. Особое внимание 
на каждом занятии уделялось музыкальным паузам, 
посвященным совершенствованию произносительных 
навыков студентов и снятию психологического барьера.

В рамках других форм внеаудиторной работы сту-
денты занимались проектной деятельностью. Подоб-
ная деятельность обеспечивает комплексное развитие 
различных видов речевой деятельности студентов и 
повышает их мотивацию к изучению иностранного 
языка [15]. При подготовке проектов студенты  име-
ли возможность выбирать интересные для них темы и 
участвовать в дискуссиях. Например, в ходе работы по 
проблеме «Гаджеты» обучающиеся представляли свои 
проекты  на английском языке по следующим темам: 
«Зависимость от гаджетов», «Цифровое поколение», 
«Интернет-зависимость» и др.

Деятельность преподавателя в процессе реализации 
представленного компонента модели позволяет осуще-
ствить развитие общего и лингвистического кругозора 
обучающихся и выйти за рамки курса «Иностранный 
язык».

Последний компонент предлагаемой модели подго-
товки студентов-нелингвистов к академическим кон-
курсам по иностранному языку выполняет функцию 
оценки деятельности обучающихся и преподавателей 
и обеспечивает мониторинг обратной связи. Прове-
денная аудиторная и внеаудиторная работа с потенци-
альными участниками лингвистических мероприятий 
позволяет им выступать в различных конкурсах, ис-
пользуя свои таланты и приобретенные коммуника-
тивные компетенции, а также способствует усвоению 
материала учебного курса «Иностранный язык» на 
максимально высоком уровне. Развитие общего круго-
зора и снижение лингвистической тревожности у об-
учающихся являются важным дополнительным аспек-
том в рамках подготовки участников конкурсов.

Деятельность преподавателя иностранного языка 
считается успешной в случае выполнения его студен-
тами следующих показателей:

— высокий уровень академической успеваемости 
по дисциплине «Иностранный язык» в соответствии с 
требованиями ФГОС+++ (итоговая аттестация);

— активное участие и достижения в академических 
и творческих лингвистических состязаниях разного 
уровня (призовые места, поощрения за индивидуаль-
ные успехи, частота участия);

— рост самооценки применительно к изучению 
иностранного языка (опрос студентов в конце освое-
ния курса).

Так, в течение  2021-2023 гг. студенты Омского 
ГАУ, являющиеся участниками  различных конкурсов 
по иностранному языку, проходили подготовку в соот-
ветствии с предложенной в настоящем исследовании 
моделью и показали высокие результаты, которые со-
ответствуют представленным выше критериям.

Данные результаты включали:
— отличную успеваемость по курсу «Иностранный 

язык» у 100% обучающихся;
— дипломы победителей и поощрения за участие в 

таких конкурсах, как международный онлайн-конкурс 
профессионального переводческого мастерства «Язык 
есть дух народа» ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени  
К. А. Тимирязева, конкурс профессионального ма-
стерства «Word Skills» ФГБОУ ВО ОмГАУ имени  
П. А. Столыпина,  городская олимпиада для студентов 
нелингвистических специальностей ФГАОУ ВО ОмГУ 
имени Ф. М. Достоевского, всероссийская  олимпиа-
да по английскому языку ОУ ВО ЮУТУ, междуна-
родная онлайн олимпиада «English Skills: Check Your 
Knowledge», Global English Language Olympiad for non-
native speakers и т.д. (53%);

— преодоление языкового барьера и рост самоо-
ценки по результатам анкетирования в конце учебного 
года у 92% студентов.

В процессе подготовки студентов к участию в кон-
курсах по иностранному языку в рамках предложенной 
модели преподавателями ОмГАУ были сформулирова-
ны организационно-педагогические условия, обеспе-
чивающие ее эффективность:

1. Систематический характер подготовки.
2. Практическая направленность обучения. 
3. Акцент на развитие творческого и критическо-

го мышления обучающихся.
4. Учет индивидуальных психологических осо-

бенностей обучающихся и их уровня владения ино-
странным языком.

5. Управляемая педагогом аудиторная и внеауди-
торная самостоятельная деятельность студентов.

6. Гибридные методы организации процесса об-
учения.

Выводы
Разработанная структурно-функциональная мо-

дель подготовки обучающихся к участию в академи-
ческих конкурсах по иностранному языку является 
эффективным средством обучения английскому языку 
студентов-нелингвистов с высоким уровнем владения 
иностранным языком. Актуализация задач обучения 
посредством представленной модели с акцентом на 
развитие иноязычных речевых умений обучающих-
ся осуществлялась поэтапно. В полном соответствии 
с компонентами модели она включала диагностику 
уровня студентов, их аудиторную и внеаудиторную 
работу со специально отобранным и организованным 
материалом в разных формах, участие в мероприяти-
ях различного уровня и мониторинг обратной связи.  
Иноязычное говорение выступало в качестве цели об-
учения и параллельно являлось средством совершен-
ствования у обучающихся умений остальных видов 
речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо). 
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Полученные нами научные результаты подтвер-
ждают высокий потенциал предложенной модели 
подготовки для развития устной речи студентов на 
английском языке и иноязычной коммуникативной 
компетенции в целом. Подобная модель может быть 
успешно реализована преподавателями средней шко-
лы, колледжа и университета для развития устной 
речи студентов посредством организации аудитор-

ной и внеаудиторной самостоятельной работы. Даль-
нейшие перспективы исследования могут включать 
разработку специальных методических рекоменда-
ций и их практическую апробацию в процессе об-
учения иностранному языку студентов-участников 
академических конкурсов на иностранных языках и 
обучающихся, которые осваивают иностранный язык  
самостоятельно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Кузнецова И. С.1

Аннотация. Современное образование ориентировано на развитие личности, обладающей 
комплексом различных компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Целью данной статьи является рассмотрение вопроса формирования дискурсивной 
компетенции, являющейся одной из ключевых для будущего выпускника высшей школы. 
Особое внимание акцентировано на юридическом направлении подготовки студентов пер-
вого курса Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», в статье предлагаются 
методы и формы работы по дисциплине «Русский язык и культура общения», которые, по 
мнению автора, способствуют формированию дискурсивной компетенции.  
Дискурсивная компетенция предполагает знание разных типов дискурса, их структурные 
особенности, умение выбирать тот или иной тип дискурса в соответствии с коммуни-
кативной ситуацией, экстралингвистическими факторами, способами взаимодействия 
коммуникантов. Данный вид компетенции имеет широкую направленность: она включает 
в себя не только умение грамотно общаться в соответствии с нормами современного 
русского языка, знание особенностей деловой документации, но и осознание целевой уста-
новки общения, оценочное отношение к высказыванию, учет ситуации общения, его места, 
отношений с собеседником, прогнозирование воздействия высказывания на собеседника, 
умение создать благоприятную для общения атмосферу и поддержать контакты с людьми 
разного психологического типа и уровня образования.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования. Изучение языка с точки зре-
ния компетентностного подхода с учетом конкретного дискурса представляется особенно 
востребованным в условиях меняющейся языковой картины мира. Главная задача речевого 
взаимодействия — его результативность, которая может быть достигнута благодаря 
сформированным коммуникативным навыкам отдельной личности. 

FORMATION OF DISCURSIVE COMPETENCE AMONG 
STUDENTS LEGAL SPECIALTIES
Irina S. Kuznetsova
Candidate of Philological Sciences, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. Modern education is focused on the development of a person with a complex of various 
competencies necessary for further professional activity. The purpose of this article is to consider 
the issue of the formation of discursive competence, which is one of the key ones for a future 
graduate of a higher school. Special attention is focused on the legal direction of training first-year 
students of the Autonomous non-profit Educational Organization of Higher Education «Siberian 
Institute of Business and Information Technologies», the article suggests methods and forms of 
work on the discipline «Russian language and culture of communication», which, according to the 
author, contribute to the formation of discursive competence.
Discursive competence presupposes knowledge of different types of discourse, their structural 
features, the ability to choose one or another type of discourse in accordance with the 
communicative situation, extralinguistic factors, methods of interaction of communicants. This 
type of competence has a broad orientation: it includes not only the ability to communicate 
competently in accordance with the norms of the modern Russian language, knowledge of the 
specifics of business documentation, but also awareness of the target attitude of communication, 
evaluative attitude to the statement, taking into account the situation of communication, its place, 
relations with the interlocutor, forecasting the impact of the statement on the interlocutor, the 
ability to create a favorable atmosphere for communication and maintain contacts with people of 
different psychological types and educational levels.
The relevance of the topic under consideration is due to the requirements of the federal state 
educational standards of higher education. Language learning from the point of view of a 
competence-based approach, taking into account a specific discourse, seems to be especially 
in demand in the context of a changing linguistic picture of the world. The main task of speech 
interaction is its effectiveness, which can be achieved thanks to the formed communicative skills of 
an individual. 

Раздел I. Теория и методика воспитания и обучения (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
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Новые экономические условия, сложившиеся 
в России в последние годы, обусловили каче-
ственно иной подход работодателей к отбору 

молодых специалистов в свои организации. Комплекса 
знаний в той или иной сфере становится недостаточ-
но. На первое место выдвигается компетентностный 
подход, подразумевающий не столько знание, сколько 
умения и навыки, приобретенные за годы обучения по 
конкретной специальности, а также различные компе-
тенции, сформированные в течение данного периода. 

Слово «компетенция», имеющее латинское про-
исхождение, означает осведомленность в какой-либо 
области знаний, «компетентный» — осведомленный, 
авторитетный, обладающий компетенцией. Компетент-
ностный подход в обучении реализуется в особой ор-
ганизации образовательного процесса, использовании 
современных форм и методов обучения, активизирую-
щих мыслительную деятельность и способствующих 
личностному развитию обучающегося. В числе уни-
версальных компетенций федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образова-
ния представлена УК-4: способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах).

Знание основ современного русского языка, безус-
ловно, имеет большое значение на любых направле-
ниях подготовки различных специальностей высшей 
школы. Однако для некоторых из них это знание и 
владение коммуникативными навыками должно зани-
мать первое место. Речь идет прежде всего о направле-
нии подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Профессия 
юриста на данном этапе общественного развития по-
нимается довольно широко. Сфера деятельности начи-
нающего специалиста разнообразна, включает в себя 
подготовку различных правовых актов, их экспертизу, 
работу с населением. В целом работа юриста может 
быть связана с правотворческой, правоохранительной, 
правоприменительной, контрольно-надзорной, пра-
возащитной деятельностью. Поэтому обучающемуся 
следует помнить тот факт, что данная профессия тре-
бует не только ответственного отношения к слову, но 
и понимания нравственной составляющей любого ре-
чевого акта.

В связи с вышеизложенным актуальным становит-
ся вопрос о формировании конкретных видов компе-
тенций студентов высшей школы, связанных с деловой 
коммуникацией. Эта необходимость подтверждается 
также включением во ФГОС 40.03.01 Юриспруденция 
общепрофессиональной компетенции ОПК-6: способ-
ность участвовать в подготовке проектов нормативных 
правовых актов и иных юридических документов. По 
нашему мнению, ряд задач в области языка и культуры 
речи обучающихся можно решить через формирование 
дискурсивной компетенции.

Дискурс (франц. discour — рeчь) представляет со-
бой синтез применения языка в реальной коммуника-
тивной ситуации и экстралингвистических факторов 
(коммуникативное поведение, выражающееся в ми-
мике, жестах, интонации участников коммуникации, 
выборе определенной целевой установки, а также об-

становка, в которой осуществляется коммуникация). 
То есть дискурс в широком значении — это комму-
никативный процесс, сама речевая ситуация, включа-
ющая в себя все многообразие вербального и невер-
бального поведения коммуникантов. А. Г. Горбунов 
дает следующее определение данного понятия с точки 
зрения компетентностного подхода: «Дискурс — про-
цесс осмысления окружающей действительности с 
последующим профессионально-, социально-, куль-
турно-ориентированным речевым взаимодействием, 
которое соотнесено с участниками, местом и временем 
коммуникации» [1]. Такое речевое взаимодействие ха-
рактеризуется целостностью, завершенностью, ком-
позиционным оформлением, соответствием контексту 
созданной коммуникационной среды.

Дискурсивная компетенция предполагает прежде 
всего знание разных типов дискурса, их структурные 
особенности, умение выбирать тот или иной тип дис-
курса в соответствии с коммуникативной ситуацией, 
экстралингвистическими факторами, способами взаи-
модействия коммуникантов. Дискурсивная компетен-
ция, на наш взгляд, по сравнению с коммуникативной 
имеет более широкую направленность: она включает 
в себя не только умение грамотно общаться в соответ-
ствии с нормами современного русского языка, знание 
особенностей деловой документации, но и осознание 
целевой установки общения, оценочное отношение 
к высказыванию, учет ситуации общения, его места, 
отношений с собеседником, прогнозирование воздей-
ствия высказывания на собеседника, умение создать 
благоприятную для общения атмосферу, умение под-
держать контакты с людьми разного психологического 
типа и уровня образования.

Рассмотрим некоторые методические приемы, спо-
собствующие формированию дискурсивной компетен-
ции у студентов первого курса юридического направ-
ления Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Сибирский инсти-
тут бизнеса и информационных технологий», в рамках 
преподавания дисциплины «Русский язык и культура 
общения».

Первое, на что следует обратить внимание, — ра-
бота с терминологическим аппаратом. Формы работы 
могут быть разнообразные. Например, словарные дик-
танты, содержащие юридическую лексику. При рабо-
те со студентами первого курса выявляются пробелы 
как на орфографическом уровне, так и собственно 
лексическом, т.е. незнание или непонимание лексиче-
ского значения слова/термина. Допустим, затруднения 
вызвало написание таких терминов, как декримина-
лизация, компиляция, адъюнктура, юрисдикция, юри-
сконсульт и др. Поэтому на занятиях рекомендуем 
практиковать как можно чаще задания следующих ти-
пов: сопоставление термина и его лексического значе-
ния, составление семантического поля слова/термина, 
рассказ об одном слове (задание на выяснение этимо-
логии термина, работа со словарями), погружение тер-
мина в контекст (употребление в конкретной речевой 
ситуации), составление словарей различных видов, 
в том числе терминологических в группах или инди- 
видуально.
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Формированию орфографической зоркости как со-
ставляющей части дискурсивной компетенции также 
способствуют словарные диктанты, включающие сло-
ва и словосочетания общегосударственного значения. 
Например, по теме «Различные статусы современного 
русского языка» можно предложить студентам дик-
тант такого содержания: государственный язык, совре-
менная языковая политика, территория Российской 
Федерации, культурный прогресс страны, обеспече-
ние доступности образования, межкультурные ком-
муникации, межнациональное общение, билингвизм, 
межъязыковые заимствования, менталитет, кара-
чаево-черкесский, кабардино-балкарский, в ближнем 
зарубежье, цивилизованный. Записывая предложенные 
слова и словосочетания, обучающиеся должны обозна-
чить орфограммы и объяснить ударение в выделенных 
словах.

На занятиях по дисциплине «Русский язык и куль-
тура общения» рекомендуем предлагать для выполне-
ния задания по темам курса с опорой на тексты юриди-
ческой направленности. Например, по теме «Понятие 
языка и теоретические основы культуры речи. Знаковая 
природа языка. Устная и письменная речь» предложить 
заполнение таблицы «Функции языка» (когнитивная, 
фатическая, эмотивная, конативная, апеллятивная, ак-
кумулятивная, метаязыковая, эстетическая) примерами 
из текстов по направлению «Юриспруденция». Особое 
внимание уделено речеведческому анализу текстов 
следующей тематики: «Культура речи юриста», «Ора-
торское искусство в деятельности юриста», «Понятие 
ораторского искусства, его появление и развитие» и т.д. 
Задания такого типа будут способствовать не только 
усвоению теоретического материала, но и подготовят 
начинающих специалистов к осознанному выбору тех 
или иных средств коммуникации в деловой среде.

Осознанию значимости языка и правильному пред-
ставлению о современной коммуникативной личности 
поможет написание эссе на тему «Культура речи и моя 
будущая профессия». Студенты с интересом выполня-
ют эту работу, рассказывая о причинах выбора будущей 
профессии, приводят аргументы в пользу взаимосвязи 
лингвистики и юриспруденции. Для дальнейшей рабо-
ты в этом ключе им можно порекомендовать научный 
журнал «Юрислингвистика», являющийся изданием 
Алтайского государственного университета. При линг-
вистическом анализе статей данного журнала студенты 
столкнутся с различными спорными вопросами, возни-
кающими на границе изучения языка, права и конфлик-
тологии. 

Кроме того, в целях подтверждения необходимости 
знания языка юристами на высоком уровне на ауди-
торных занятиях демонстрируются короткометраж-
ные фильмы об известных юристах России, отрывки 
их выступлений на судебных заседаниях (А. Ф. Кони,  
П. А. Александров, Ф. Н. Плевако, С. А. Андреевский, 
С. Ю. Витте, В. К. Плеве и др.). В лингвистическом 
аспекте рассматриваются особенности речи названных 
юристов, проводится краткий обзор их работ, создан-
ных на стыке двух направлений — филологического и 
юридического.

В рамках дисциплины «Русский язык и культура 

общения» значительное количество часов отводится на 
тему «Функциональные стили современного русского 
языка. Основные особенности и языковые конструк-
ции текстов». Считаем целесообразным уделить боль-
шее внимание изучению научного и официально-де-
лового стилей речи, что соответствует требованиям 
ФГОС в части освоения названной выше общепрофес-
сиональной компетенции по направлению «Юриспру-
денция». Анализ текстов научного стиля речи юри-
дической направленности можно производить по 
следующей схеме: 1)  определение темы и микротем  
текста; 2) обозначение композиционных особенностей; 
3) выделение основных положений, аргументов; 4) поиск 
ключевых слов/терминов в тексте; 5) формулирование 
основной идеи текста; 6) определение стилистических 
характеристик (наличие/отсутствие речевых штам-
пов, использование методов логической организации 
научного текста, грамматические языковые средства);  
7) разработка сценария речевой ситуации по теме текста;  
8) реализация речевой ситуации на аудиторном заня-
тии с участием группы студентов.

Изучение официально-делового стиля в высшей 
школе должно быть исключительно практико-ориен-
тированным, что также способствует формированию 
дискурсивной компетенции обучающихся. Официаль-
но-деловой стиль обслуживает сферу деловых отноше-
ний, т.е. отношений, которые возникают между органа-
ми государства, между организациями или внутри них, 
между организациями и частными лицами в процессе 
производственной, юридической деятельности. Дело-
вое общение требует строгого использования речевых 
конструкций, стандарта, не допускает употребление 
жаргона и предполагает владение профессиональным 
языком, знание терминов, свойственных определенной 
области общения (юридической, дипломатической, 
управленческой). Поэтому студенты должны приобре-
тать опыт делового общения в различных коммуника-
тивных ситуациях, строго следовать правилам деловой 
коммуникации, уметь составлять заявления, приказы, 
договоры, оформлять доверенность, деловые письма. 
Перечисленные виды заданий обучающиеся выполня-
ют на практических занятиях по дисциплине. Как пра-
вило, работа по оформлению деловой документации 
ведется в двух направлениях: 1) составление докумен-
та определенного вида либо самостоятельно, либо по 
образцу и 2) исправление допущенных ошибок в доку-
менте. Также предлагаются задания, направленные на 
проработку структурных элементов письменных жан-
ров канцелярского подстиля (заявления, доверенности, 
резюме). Кроме того, при изучении данной темы на 
занятиях проводятся разного рода речевые тренинги 
по изучению таких подстилей официально-делового 
стиля речи, как законодательный, юрисдикционный, 
административный. Перечисленные подстили опреде-
ляются сферой функционирования документа и отли-
чаются друг от друга особым лексическим составом. 
На занятиях анализируется лексический состав тек-
стов различных подстилей и их синтаксические осо-
бенности.

В процессе изучения темы «Лексические нормы 
современного русского языка», студенты выполняли 
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творческое задание — описать место происшествия, 
используя предложенные слова и словосочетания. За-
дание выполнялось на распечатанных бланках, во-пер-
вых, с целью ознакомления с установленной формой 
протокола, во-вторых, с целью обязательного следова-
ния официально-деловому стилю речи. Проверка работ 
показала, что часть студентов имеют неточные знания 
особенностей данного стиля, допускают ошибку — 
смешение стилей речи: официально-деловой и разго-
ворный (употребление просторечных слов, жаргонов), 
официально-деловой и художественный стили (упо-
требление художественных средств выразительности, 
абстрактной лексики).

Еще один вид работы, на который следует обратить 
внимание и активно практиковать при формирова-
нии дискурсивной компетенции обучающихся, — это 
проектная работа. Проект, в отличие от других видов 
учебной деятельности, предполагает большие трудо-
затраты, обусловленные решением конкретных задач 
в строго определенный период времени, объемом, по-
иском нужной информации, демонстрацией практи-
ческой значимости своей работы. Это может быть как 
труд одного обучающегося, так и коллективная работа, 
выполненная группой студентов (не более 3 человек). 

Предлагаемая примерная тематика проектов по 
дисциплине «Русский язык и культура общения»:     1. 
Реклама на улицах г. Омска; 2. Ошибки в рекламных 
текстах на улицах г. Омска; 3. Жаргонизмы в речи сту-
дентов Сибирского института бизнеса и информаци-
онных технологий; 4. Диалектизмы в речи студентов 
Сибирского института бизнеса и информационных 
технологий; 5. Речевые ошибки публичных деятелей и 
медийных персон г. Омска и Омской области; 6. Эр-
гонимы (названия коммерческих предприятий, магази-
нов) г. Омска; 7. Урбанонимы (названия внутригород-
ских объектов: кварталов, улиц, площадей, бульваров, 
переулков, набережных, проспектов, мемориальных 

памятников, театров, музеев, кинотеатров, кафе, го-
стиниц, магазинов, отдельных домов и т. п.) г. Омска. 
Отметим, что тематика проектов может варьироваться 
в соответствии с пожеланиями студентов.

Проектная работа должна быть представлена в виде 
печатного текста, презентации, публичного представ-
ления студентом своего учебно-исследовательского 
проекта на выбранную тему. Каждый этап работы над 
проектом способствует развитию определенных уме-
ний и навыков, связанных с речевой деятельностью. 
Последний этап — защита работы перед аудиторией 
осуществляется в рамках академического дискурса. 
Именно на данном этапе студенты демонстрируют 
уровень овладения дискурсивной компетенции: сво-
бодное представление основных положений проектной 
работы, ее практической значимости, аргументация ак-
туальности рассматриваемых вопросов, развернутые 
ответы на вопросы, умение доказывать свою точку зре-
ния в ходе дискуссии. Обучающиеся, находящиеся в 
аудитории в качестве слушателей, имеют возможность 
дать критический отзыв на проектную работу, выска-
зать свои замечания или пожелания по исправлению 
недочетов. Таким образом, защита проекта становится 
живым диалогом, выходящим за пределы обсуждения 
его тематики, формирует умение налаживать целесоо-
бразные отношения с участниками учебного процесса, 
организовывать совместную творческую деятельность.

Предложенные методические приемы и виды работ 
на аудиторных занятиях, на наш взгляд, будут способ-
ствовать более осмысленному восприятию окружа-
ющей действительности сквозь призму выбранной 
профессии. Овладение дискурсивной компетенцией 
студентами юридических специальностей поможет 
им в дальнейшем профессиональном становлении, в 
организации эффективного речевого взаимодействия 
с участниками коммуникации разных уровней речевой 
подготовки в различных коммуникативных ситуациях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В КУРСЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ»
Кузьмин А. А.1

Аннотация. В статье рассматривается методика преподавания с применением актив-
ных методов обучения. Предварительно автором проведен обзор новейших публикаций по 
данной теме. Целью работы является проведение анализа применения конкретных актив-
ных методов обучения при реализации образовательного процесса в рамках курса «История 
России». Актуальность этого вопроса связана с возрастающей значимостью проблемы 
формирования у студентов общегражданской идентичности. Обращается внимание на 
то, что для решения этой проблемы с текущего учебного года существенно увеличен объем 
часов на преподавание курса, а, значит, и объем контактной работы. Автором описана 
практика использования им активных форм на всех этапах образовательного процесса. В 
числе прочих, в статье приводятся особенности использования преподавателем следующих 
форм. На лекционном занятии это диалог с элементами поисково-эвристической деятель-
ности. На практическом занятии автором применяются различные виды тестирования, 
задания, связанные со сравнительным анализом и использованием индуктивного метода, 
задания-реконструкции. В рамках внеаудиторной работы преподавателем предлагается 
студентам подготовка письменных работ — эссе, рефератов с элементами исследования и 
последующей их защитой на практических занятиях. Для решения задачи взаимосвязи курса 
с направлением профессиональной подготовки автор разработал соответствующую тема-
тику этих работ. В статье приводятся примеры применения преподавателем электронных 
форм на основе активных методов обучения: интерактивные задания (скорм-пакеты), элек-
тронные тематические кроссворды. Автором делается вывод об эффективности приме-
нения названных форм при реализации активных методов обучения для достижения целей 
обучения.

APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS  
IN THE COURSE «HISTORY OF RUSSIA»
Alexander A. Kuzmin
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Siberian Institute of Business and 
Information Technology

Abstract. The article discusses the methodology of teaching with the use of active teaching 
methods. Previously, the author conducted a review of the latest publications on this topic. 
The purpose of the work is to analyze the application of specific active teaching methods in the 
implementation of the educational process in the framework of the course «History of Russia». The 
relevance of this issue is associated with the increasing importance of the problem of the formation 
of students’ civil identity. Attention is drawn to the fact that in order to solve this problem, the 
amount of hours for teaching the course has been significantly increased since the current 
academic year, and, therefore, the amount of contact work. The author describes the practice of 
using active forms at all stages of the educational process. Among others, the article describes 
the features of the teacher’s use of the following forms. In a lecture session, this is a dialogue with 
elements of search and heuristic activity. In the practical lesson, the author uses various types of 
testing, tasks related to comparative analysis and the use of the inductive method, reconstruction 
tasks. As part of extracurricular work, the teacher offers students the preparation of written works 
— essays, abstracts with research elements and their subsequent defense in practical classes. 
To solve the problem of the relationship of the course with the direction of professional training, 
the author has developed an appropriate subject of these works. The article provides examples 
of the teacher’s use of electronic forms based on active teaching methods: interactive tasks (feed 
packages), electronic thematic crosswords. The author concludes about the effectiveness of the use 
of these forms in the implementation of active teaching methods to achieve learning goals.

Раздел I. Теория и методика воспитания и обучения (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
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Актуальность содержания темы статьи носит 
комплексный характер. С позиции обеспечения 
качества образования, педагоги-методисты со-

вместно с преподавателями, на протяжении длитель-
ного времени работают над проблемой, связанной с 
эффективным усвоением учебного материала не толь-
ко на уровне знаний, но, что особенно важно, умений 
и навыков. В этой связи ведется постоянный поиск 
способов достижения данной цели через разработку 
методов, активизирующих познавательную деятель-
ность обучаемых. Этому способствует технический 
прогресс в виде цифровизации, возможности приме-
нения мультимедийного контента. С другой стороны, 
отрицательным следствием компьютеризации и циф-
ровизации является феномен «клипового мышления», 
приводящих к трудностям в формировании самостоя-
тельного аналитического мышления. Это проявляется 
в том, что студент нередко предпочитает механически 
и некритично использовать информацию из интернета, 
которую ему предоставляет поисковая программа. Он 
предпочитает воспользоваться вторичными материала-
ми, не обращаясь к первоисточникам и фундаменталь-
ным научным исследованиям. 

Второй аспект актуальности связан со спецификой 
самого учебного курса «История России». Значимость 
знания отечественной истории в условиях современ-
ной международной ситуации неоспорима. Идеоло-
гическое противоборство, в первую очередь, ведется 
за господство над умами молодого поколения. Одна-
ко, качество преподавания этой дисциплины нередко 
оставляет желать лучшего. Формирование у студента 
представления об истории как бесконечном перечне 
дат и калейдоскопе исторических персонажей, и свя-
занных с ними событий, отбивает у него малейший ин-
терес к этой области знаний. Это усугубляется и тем, 
что студент, осваивающий конкретную специальность, 
часто не видит необходимости изучения дисциплины, 
поскольку она, якобы, не имеет к этому какого-либо 
отношения. Поэтому, привитие интереса к этой об-
ласти гуманитарного знания возможно только через 
применения в процессе преподавания различного рода 
активных методов обучения. В данной статье ставится 
цель продемонстрировать практику использования ак-
тивных методов обучения в дисциплине «История Рос-
сии» у студентов Сибирского института бизнеса и ин-
формационных технологий (СИБИТ) экономических 
направлений подготовки и направления «Прикладная 
информатика».

Знакомство с исследовательскими работами по-
следнего времени по этой проблематике также под-
тверждает стойкий интерес к теме активных методов 
обучения. Их можно условно разбить на три группы. 
Первая группа авторов касается сущности активных 
методов обучения как таковых. Так, О. Г. Савка и  
С. В. Сумина активные методы обучения связыва-
ют с современными педагогическими технологиями 
«позволяющими достичь поставленной цели при вза-
имодействии с отдельным индивидом, или группой в 
различных условиях» [1, с. 21]. Ими подробно рассмо-
трена методика проведения учебных дискуссий форме 
дебатов. Определенный интерес отечественных иссле-

дователей отмечен в отношении современных зару-
бежных методик обучения, в том числе направленных 
на активизацию познавательного процесса. В частно-
сти, этому посвящено учебное пособие А. Столь. Здесь 
отдельно рассматриваются методы оживления ауди-
торных занятий, в том числе, дискуссии, «обучение 
в сотрудничестве», игровые технологии, кейсы. Так-
же автор освещает методы внеаудиторного общения, 
такие, как онлайн-дискуссии, общение посредством 
блогов [2]. Л. А. Мухина в статье обращается к мате-
риалам исследования, проведенного в Гарвардском 
университете [3]. Оно было связано с установлением 
самооценки студентами активных методов обучения 
и сравнения результатов обучения при использовании 
классических и активных форм обучения. Исследова-
ние привело к парадоксальным выводам: в результате 
контрольного оценивания показатели студентов, обу-
чающихся с использованием активных методов были 
выше, чем у студентов, обучавшихся по традиционной 
лекционной системе, однако, субъективно студенты 
первой группы полагали, что их объем усвоенных зна-
ний меньше, чем у студентов второй группы. По мне-
нию автора разделение методов на активные и тради-
ционные не корректно, необходим бинарный подход с 
позиции «деятельность преподавателя» — «деятель-
ность студента».

Вторая группа работ рассматривает вопрос исполь-
зования активных методов применительно к гумани-
тарным дисциплинам. В их числе статьи М. А. Назаро-
вой и А. С. Акопьянц «Гуманитарные дисциплины как 
инструмент формирования учебно-профессиональной 
самостоятельности студентов негуманитарных вузов» 
[4], и коллектива авторов под руководством И. Е. Абра-
мовой «Использование интерактивных и инноваци-
онных методов для совершенствования преподавания 
гуманитарных дисциплин в непрофильных вузах» [5].

И, наконец, достаточное количество авторов ана-
лизируют использование активных методов обучения 
в преподавании истории как конкретной гуманитарной 
дисциплины. Э. Ш. Бекирова знакомит с таким мето-
дом, как фасилитация — он используется для структу-
рированного и интенсивного сбора мнений участников 
по определенному локальному вопросу. Также в каче-
стве еще одного из методов активизации ею приводит-
ся работа над творческими проектами [6]. О. В. Кока-
рева обращается к использованию игровых технологий 
[7], А. А. Стерликова рассматривает применение циф-
ровых методов, таких как цифровые игры и квизы [8], 
а Е. В. Черепанова считает продуктивным применение 
конкретных технологий, таких как деловые игры и де-
баты [9]. М. С. Чирков сосредотачивает свое внимание 
на самостоятельной работе студента, где активные ме-
тоды могут использоваться при подготовке выступле-
ния по материалам выполненного им реферата [10].

Прежде, чем будет представлен практический опыт, 
еще раз остановимся на формулировке понятия «ак-
тивные методы обучения». В учебном пособии Б. З. 
Зельдовича сказано, что «под активными методами об-
учения понимают такие способы и приемы педагоги-
ческого воздействия, которые побуждают обучаемых к 
мыслительной активности, к проявлению творческого 
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и исследовательского подхода и поиску новых идей для 
решения разнообразных задач по специальности» [11, 
с. 9]. То есть, применяя подобные методы, мы форми-
руем у студента навыки поисково-эвристической дея-
тельности. Эти методы должны отвечать ряду требо-
ваний (содержать определенные признаки). К их числу 
относятся проблемность, адекватность учебно-позна-
вательной деятельности характеру будущих практи-
ческих (должностных) задач и функций обучаемого, 
использование взаимного обучения, индивидуализа-
ция, использование исследовательских инструментов, 
выраженная мотивация.

Особенность преподавания курса «история Рос-
сии» состоит в том, что начиная с текущего учебного 
года в Сибирском институте бизнеса и информаци-
онных технологий (СИБИТ) на освоение этой дисци-
плины существенно (до 4 зачетных единиц) увеличен 
временной объем. При этом не менее 80% времени 
отводится аудиторной работе. Такое изменение позво-
ляет решить проблему организации усвоения студента-
ми значительного объема информации, что характерно 
для исторической науки.

В разработанной нами рабочей программе по учеб-
ной дисциплине, в число задач, которые необходимо 
решить для достижения конечной цели, связанной с ов-
ладением историческими знаниями и формированием 
у студентов общегражданской идентичности, можно 
выделить те, которые непосредственно связаны с ак-
тивными методами обучения:

— выработать у студентов навыки и умения из-
влекать информацию из исторических источников, 
применять ее для решения познавательных задач; ис-
пользовать приемы исторического описания (рассказ 
о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (рас-
крытие причин и следствий событий, выявление в них 
общего и различного, определение их характера, клас-
сификация и др.);

— обучить студентов выделению, анализу наиболее 
существенных связей и признаков исторических явле-
ний и процессов, систематизации и обобщению исто-
рических источников, сведению отдельных и часто 
разрозненных фактов и событий в стройную систему 
достоверных знаний, выявлению причинно-следствен-
ных связей между ними, глубинных процессов, опре-
деляющих ход общественного развития, его движущие 
силы и мотивацию;

— выработать потребность в компаративистском 
подходе к оценке сходных процессов и явлений, таких 
как освоение новых территорий, строительство импе-
рии, складывание форм и типов государственности, 
организационных форм социума и др.;

— выработать сознательное оценочное отношение 
к историческим деятелям, процессам и явлениям, ис-
ключающее возможность возникновения внутренних 
противоречий и взаимоисключающих трактовок исто-
рических событий, в том числе имеющих существен-
ное значение для отдельных регионов России.

В результате мы должны сформировать следующие 
умения:

1. Анализировать исторические факты, историче-
ские события, философские проблемы, систематизиро-

вать информацию из различных исторических и совре-
менных источников.

2. Формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам меж-
культурного разнообразия российского общества в 
историческом контексте.

3. Моделировать исторические процессы, соотно-
сить общие исторические процессы и отдельные фак-
ты, выявлять существенные черты.

Рассмотрим, какие конкретные формы работы по-
зволяют осуществить названный комплекс задач. Для 
этого обратимся к логике освоения учебного материала 
по данной дисциплине студентами бакалавриата пер-
вого курса направлений «экономика», «менеджмент», 
«государственное и муниципальное управление», 
«управление персоналом» и «прикладная информати-
ка»: лекционное занятие — практическое семинарское 
занятие — внеаудиторная работа в электронно-инфор-
мационной образовательной среде (ЭИОС) на плат-
форме «МУДЛ». 

Знакомство студентов с теоретическим материалом 
традиционно происходит в форме лекции. При прове-
дении этого занятия у преподавателя может возникнуть 
конфликт между стремлением как можно подробнее 
охватить в своем изложении материал темы, и стрем-
лением активизировать внимание аудитории через жи-
вое общение в процессе лекции. В условиях развития 
информационных технологий это противоречие нами 
решается через использование мультимедийных техно-
логий в форме презентации. Содержание презентации 
нацелено на то, чтобы схематично отразить на слайдах 
только узловые моменты определенной темы, выноси-
мой на обучение. Таким образом, нами решается зада-
ча формирования у студента навыка структурирования 
и анализа материала с точки зрения его значимости. 
Обучающиеся с первого лекционного занятия ориен-
тируются нами на то, что на нем рассматриваются в 
обобщенном виде те вопросы, работа над которыми 
более углубленно будет проводиться на практическом 
занятии. Активность студентов в рамках лекции дости-
гается через проблемный характер изложения матери-
ала, и работу с аудиторией в режиме диалога. Специ-
фика содержания исторического материала подводит 
к такой методике, поскольку многие исторические 
события, особенно происходившие в узловые перио-
ды, являются предметом дискуссий ученых. Нередко 
они связаны с идеологической и гражданской оцен-
кой. Например, освещая период становления Москов-
ского государства мы ставим в начале лекции задачу 
оценить практику Тверского и Московского княжеств, 
как лидеров объединительного процесса. Активиза-
ция освоения учебного материала за рамками лекции 
нами достигается через размещение его в облачных 
ресурсах (Яндекс-диск, Гугл-диск и т.п.). Конкретно, 
данные ресурсы содержат развернутые тексты лекций, 
методические материалы, материалы для подготовки к 
практическим занятиям. Подразумевается, что к прак-
тическому занятию студент еще раз с ними знакомится, 
для того, чтобы успешно выполнить задания. Резуль-
тат анализа подобного построения работы с учебным 
материалом показывает, что качество подготовки сту-
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дентов к практическим занятиям, и, соответственно, 
продуктивность их работы повышается.

Наибольшее количество активных методов нами 
используется на практических занятиях. Традицион-
ная методика проверки знаний посредством тестов в 
результате применения к ней активных методов позво-
ляет сформировать задания разной направленности. 
Например, при закрытой форме теста используются 
задания на установление соответствия между датами 
и фактами (историческими персонажами). Более слож-
ным вариантом подобного задания является заполне-
ние пропусков, причем для этого нами используются 
варианты с комбинированной информацией. В этой же 
группе заданий мы используем задания на восстанов-
ление верной последовательности событий. Новацией, 
которая применяется в нашей практике работы над те-
стовыми заданиями, является не просто его письмен-
ное выполнение, а устная защита своего решения сту-
дентом, даже в случае, если все обучающиеся пришли 
к одному мнению. Особенно эффективен такой под-
ход, когда в группе выявляется различие в вариантах 
ответа, и требуется установить какой из них является 
верным. На основании анализа применения модерни-
зированных форм тестовых заданий можно отметить 
повышение степени усвоения учебного материала.

Отдельная группа заданий, применяемая нами на 
практических занятиях, связана с формированием на-
выков и умений проведения анализа исторического 
материала. В частности, студентам предлагается уста-
новить логическое соотношение между понятиями. 
Примером является задание, где требуется раскрыть 
содержание понятий «удельный период», «феодальная 
раздробленность», «политическая раздробленность» и 
определить, какое из них является наиболее общим по 
отношению к двум другим. Подобный подход требуется 
при характеристике конкретного исторического отрез-
ка, когда необходимо установить причины и повод для 
события. Наиболее отчетливо сравнительный анализ 
проявляется в разработанных нами заданиях компара-
тивистской направленности. Они требуют сопоставить 
протекание исторического процесса в определенный 
исторический период, но в разных регионах страны, 
либо в разных странах, либо сопоставить оценки уче-
ных-историков на те, или иные исторические события. 
Тем самым мы научаем студента умениям выделять 
общее и особенное, и, что особенно важно, находить 
причины этого сходства и различия. К их числу мы от-
носим, например, задания на сопоставительный анализ 
развития русских княжеств в период феодальной разд-
робленности, политики авторитарных государств. 

Отдельным видом заданий применяемых нами 
практических занятиях в курсе истории являются за-
дания-реконструкции. Поскольку это достаточно тру-
доемкое задание, требующее определенной подготови-
тельной работы, оно используется в процессе изучения 
дисциплины один-два раза. Нами практикуется пред-
ставление реконструкции в виде сочинения и разработ-
ки презентации. В результате выполнения подобного 
задания мы формируем у студента комплексное пред-
ставление об историческом объекте, или периоде.

К заданиям повышенной сложности, которые нами 

разработаны для закрепления знаний, умений, и навы-
ков, относится анализ исторических источников. Среди 
прочего студентам предлагается определить историче-
ский период появления документа, прокомментировать 
особенности его содержания, его назначение и т.д. В 
качестве таких документов предлагаются отрывки из 
летописей, фрагменты нормативных документов (Рус-
ская правда, Соборные уложения) и т.д. Практика ис-
пользования перечисленных выше заданий показала, 
что у студентов формируется комплекс умений и навы-
ков системного анализа исторического материала.

В рамках проводимой в СИБИТе работы по исполь-
зованию электронной образовательной среды (ЭОИС 
МУДЛ), нами разработаны соответствующие виды 
заданий с применением активных форм обучения. Ак-
тивизация работы студента основана на возможности 
дистанционного контакта со студентом во время под-
готовки им заданий, относящихся к внеаудиторной ра-
боте, таких, как рефераты, эссе. Сама тематика таких 
заданий имеет проблемный характер, требует форму-
лировки собственного отношения к исследуемой теме. 
Подобные задания нами разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить связь с будущей профессиональной 
деятельностью. Например, для студентов направле-
ния «Государственное и муниципальное управление» 
предлагается работа над проблемами, связанными с 
особенностями функционирования управленческих 
структур в различные исторические периоды (прика-
зы во времена Ивана Грозного, коллегии при Петре I). 
Для студентов направления «Экономика» — проблема-
тика, связанная с особенностями развития экономики 
(история экономики), и анализ влияния этого фактора 
на социально-политическое развитие. Для студентов 
направления «Прикладная информатика» одна из тем 
предлагает обратиться к использованию исторических 
сюжетов в компьютерных играх. Усиление элемента 
активизации в этом виде работы заключается в подго-
товка и последующей защите своей работы на практи-
ческом занятии. В результате использования подобных 
заданий мы наблюдаем усиление интереса обучаю-
щихся к учебной дисциплине.

В качестве интерактивных заданий Н5Р в электрон-
ной среде нами разработаны так называемые скорм-па-
кеты. В частности, это может быть задание, связанное 
с «линией времени», электронный кроссворд, элек-
тронный текст с ошибками. Нами практикуется при-
влечение к разработке подобных заданий наиболее 
подготовленных студентов.

Подводя итог рассмотрению проблемы применения 
активных методов обучения в курсе «История России», 
можно отметить, что содержание материала этой дис-
циплины создает достаточно большие возможности 
для использования разнообразных форм обучения, в 
которых эти методы выглядят очень органично. В ре-
зультате их применения мы добиваемся не механиче-
ского запоминания и воспроизведения учебного мате-
риала, а постижения логики исторического процесса, 
умения на основе анализа материала источников фор-
мулировать собственное аргументированное мнение и 
выражать активную гражданскую позицию по отно-
шению к историческому прошлому нашей страны. В 
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конечном итоге это позволяет добиться цели овладения 
обучающимися историческими знаниями, и формиро-

вания у студентов на этой основе их общегражданской 
идентичности.
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ОСОБЕННОСТИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОВЛАДЕНИЮ  
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
КОММУНИКАТИВНЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  
УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
Фисенко Т. П.1

Аннотация. В статье освещается влияние цифровизации на коммуникативную сферу. Об-
условленные этим фактором изменения необходимо учитывать и в учебном процессе через 
призму характеристик коммуникативных универсальных учебных действий, которые долж-
ны находить отражение при обучении всем учебным предметам, не только гуманитарного 
блока. В современных реалиях важно использовать разные формы проявления коммуникации 
(непосредственную и компьютерно-опосредованную) при развитии соответствующих 
умений подростков при обучении математике. В качестве одной из технологий, способных 
учитывать обозначенные требования, выделяется смешанное обучение. Смешанное обу-
чение рассматривается как одна из ведущих технологий электронного обучения, совмеща-
ющая синхронные и асинхронные форматы взаимодействия ее участников. Электронные 
образовательные ресурсы имеют ряд характеристик, учет и использование которых в 
процессе обучения математике способно оказать благоприятное влияние на становление 
коммуникативной компетентности подростков.
Развитие коммуникативных умений обучающихся в учебном процессе сопряжено с осу-
ществлением коммуникативных универсальных учебных действий, а специфика предмета 
«Математика» позволяет уточнить и конкретизировать такие действия. Особенности 
смешанного обучения, способствующие овладению школьниками при обучении математике 
коммуникативными универсальными учебными действиями, раскрываются посредством 
учета выделенных характеристик, соответствующих электронным образовательным 
ресурсам, а также через синхронные и асинхронные форматы взаимодействия, составляю-
щие структуру смешанного обучения. Коммуникативные универсальные учебные действия 
представлены тремя взаимосвязанными группами в зависимости от ведущей роли обучаю-
щихся в процессе обмена информацией: восприятие (обучающийся — реципиент), передача 
(обучающийся — коммуникатор), интеракция (обучающийся участник совместной деятель-
ности и ее организатор). Для каждой группы приводятся примеры коммуникативных уме-
ний обучающихся, реализуемых при синхронном и асинхронном форматах взаимодействия в 
условиях смешанного обучения математике. 

FEATURES OF BLENDED LEARNING MATH TEACHING 
CONTRIBUTING TO THE MASTERY OF STUDENTS OF 
THE BASIC SCHOOL OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL 
EDUCATIONAL ACTIONS 
Tatiana P. Fisenko
Candidate of Pedagogical Sciences, Omsk State Pedagogical University
Abstract. The article describes the impact of digitalization on communication. Changes related 
to digitalization must also be taken in the educational process when developing communicative 
universal learning activities. It is important to use different forms of communication (direct and 
computer-mediated) in the development of teenagers’ communicative skills in mathematical 
teaching. Blended learning is singled out as one of the technologies that can take into account 
these requirements. Blended learning is considered as one of the leading e-learning technologies 
combining synchronous and asynchronous interaction formats of its participants. Electronic 
educational resources have a number of characteristics, the consideration and use of which 
in the process of teaching mathematics can have a beneficial effect on the formation of the 
communicative competence of adolescents.
The development of students’ communicative skills in the educational process is associated with 
the implementation of communicative universal educational actions. The specifics of the subject 
«Mathematics» allows you to clarify and concretize such actions. The features of blended learning 
mathematics teaching that contribute to the mastery of students in by communicative universal 
educational actions are revealed by taking into account the selected characteristics corresponding 
to electronic educational resources, as well as through synchronous and asynchronous interaction 
formats that make up the structure of blended learning. Communicative universal educational 
actions are represented by three interrelated groups, depending on the leading role of students 
in the process of information exchange: perception (student — recipient), transmission (student 
— communicator), interaction (student — participant of joint activity and its organizer). For 
each group, examples of students’ communicative learning skills are given, implemented with 
synchronous and asynchronous interaction formats in conditions of blended learning math 
teaching.

Раздел I. Теория и методика воспитания и обучения (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
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Профессиональное сотрудничество между людь-
ми в новых цифровых реалиях не всегда носит 
непосредственный (прямой) характер: над не-

которыми проектами работают лица, выполняющие 
его в разное время и из разных точек доступа; задачи 
ставятся перед специалистами удаленными от непо-
средственного работодателя; ряд вопросов решается 
на основании полученного описания, фрагментарных 
сведений, без возможности личного контакта и т.д. Для 
эффективной реализации на рынке труда специалист 
должен обладать гибкими навыками, к числу которых 
относятся и коммуникативные. Таким образом, для 
формирования актуального образа выпускника, учеб-
ная коммуникация должна быть направленна на непо-
средственное и компьютерно-опосредованное взаимо-
действие ее участников. Наряду с коммуникативными 
умениями, отвечающими за оперативное прямое об-
щение и сотрудничество, следует выделять и умения, 
необходимые для ведения дистанционного общения: 
четкая, детальная, проработанная передача информа-
ции; ответственность при установлении и соблюдении 
сроков выполнения части задания; готовность взять на 
себя ответственность при налаживании контактов, пла-
нировании синхронной взаимосвязи и т.д. Смешанное 
обучение, представленное синхронным и асинхрон-
ным форматами взаимодействия, имеет определенный 
потенциал для развития коммуникативных умений об-
учающихся, связанных как с одновременным, так и с 
отложенным общением участников учебного процесса, 
осуществляемом посредством цифровых средств. 

На данный момент существуют различные подхо-
ды к определению смешанного обучения. Упрощенно 
оно представляется комбинацией традиционного и он-
лайн обучения [1]. В нашем исследовании, связанном 
с освещением коммуникативной стороны обучения в 
цифровом пространстве, большее значение приобре-
тает подход к смешанному обучению через совмеще-
ние в рамках электронного обучения синхронного и 
асинхронного форматов взаимодействия и самообра-
зования. Представление смешанного обучения через 
выделение синхронных и асинхронных компонент 
отражено в ряде работ [4, 5, 8, 10, 11], в том числе, 
принадлежащих автору статьи. Синхронный формат 
в учебном процессе предполагает одновременное уча-
стие в акте коммуникации педагогов и обучающихся, 
что обычно наблюдается в условиях классно-урочной 
системы при фронтальной форме работы. Асинхрон-
ность свидетельствует об отсроченности приема и пе-
редачи информации, что поддерживается цифровыми 
технологиями.

Вопрос организации коммуникации, коллаборации 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 
большей степени решается посредством использования 
различных форм, методов, средств и в меньше степени 
связан с предметным содержанием. Однако письмен-
ный и устный язык каждой дисциплины имеет свою 
особенность, определяемую не только терминологией, 
но и обозначениями, специфическими символами и 
знаками. Конечно, одни дисциплины, например, соци-
ально-гуманитарного профиля, непосредственно ори-
ентированы на коммуникацию между обучающимися, 

а другие — такие, как математика, физика реже тре-
буют от школьников высказывания своего отношения, 
отстаивания своей позиции и т.п. Данное обстоятель-
ство, а также результаты соответствующих исследова-
ний указывают, что у учителей математики существу-
ют затруднения в части достижения коммуникативных 
результатов обучения [12, c. 28]. 

Анализ отечественных научных статей и диссерта-
ционных исследований, раскрывающих методологиче-
ские аспекты компьютерно-опосредованной учебной 
коммуникации, свидетельствует, что преимущественно 
авторы в содержательном плане рассматривают языко-
вые дисциплины, а среди уровней образования преоб-
ладают этапы получения профессионального и сред-
него (полного) общего образования, также отмечается 
особая значимость развития коммуникации у младших 
школьников. Наряду с этим отметим, что период обу-
чения учащихся в основной школе «наиболее чувстви-
телен» к формированию и развитию коммуникативных 
умений. Нередко именно общение со сверстниками 
указывается психологами в качестве ведущей деятель-
ности подросткового возраста. Не подвергается со-
мнению тот факт, что подростковый возраст является 
наиболее значимым для развития полноценного обще-
ния со сверстниками [9, с. 41]. Наряду с этим вопрос 
влияния цифровых технологий на досуговую, комму-
никативную и когнитивную деятельности подростков 
поднимается в последние годы достаточно широко в 
психолого-педагогических исследованиях (Н. В. Баса-
лаева, Т. В. Захарова, О. Л. Камзина, О. И. Самосват, Г. 
У. Солдатова и др.). Именно в подростковом возрасте 
значительная часть коммуникации осуществляется при 
поддержке социальных сетей. 

Среди немногих работ, освещающих коммуникаци-
онную составляющую процесса обучения математике 
в основной школе опосредованную электронными об-
разовательными ресурсами, можно выделить статью 
Л. И. Боженковой, где автор указывает на существую-
щую связь между коммуникативной компетентностью 
и информационно-коммуникационные технологиями, 
которые являются, в частности, средством осуществле-
ния поиска информации, ее представления и преобра-
зования [3, с. 269]. Таким образом, можем заключить, 
что смешанное обучение математике имеет определен-
ный потенциал для развития коммуникативных уме-
ний обучающихся, однако он недостаточно раскрыт в 
современных научных трудах.

Исходя из имеющихся потребностей, была сформу-
лирована цель исследования: выделить особенности 
смешанного обучения, способствующие овладению 
коммуникативными универсальными учебными дей-
ствиями (КУУД) направленными на становление ком-
муникативных умений, в том числе цифровых, обуча-
ющихся основной школы при обучении математике. 

В широком смысле под коммуникацией понима-
ется процесс обмена информацией между людьми  
[7, с. 3], в котором участвуют коммуникатор и реципи-
ент. В учебном процессе коммуникация направленна 
в первую очередь на решение познавательно-воспи-
тательных задач, а основными участниками являются 
учитель, обучающиеся, которые постоянно меняются 
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коммуникационными ролями. В результате не просто 
транслируется учебная информация, а осуществляется 
активное социальное взаимодействие ее участников. 

В сфере коммуникативных действий выделяется 
две взаимосвязанные группы «ключевых умений»: 

1) общение и взаимодействие, т.е. умение представ-
лять и сообщать в письменной и устной форме, исполь-
зовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции; 

2) работа в группе, т.е. совместная деятельность, 
умение устанавливать рабочие отношения, эффектив-
но сотрудничать и способствовать продуктивной коо-
перации [17, c. 72].

Согласно Примерной рабочей программе основ-
ного общего образования «Математика» овладение 
системой КУУД обеспечивает сформированность со-
циальных навыков (действий, доведенных до автома-
тизма): 1) общение; 2) сотрудничество [14]. 

Сотрудничество предусматривает совместную де-
ятельность в рамках групповой (командной) работы, 
что соответствует интерактивной стороне общения (по  
Г. М. Андреевой) [2, с. 53], а общение представлено ком-
муникативной стороной общения, отражающей обмен 
информацией. Для удобства характеристики КУУД, отве-
чающих за разные стороны и части общения, будем их ус-
ловно представлять в виде трех взаимосвязанных групп: 

1) восприятие (принятие, обработка, осмысление 
информации); 

2) передача (ответная реакция на восприятие (деко-
дификация), интенция, кодификация); 

3) интеракция (сотрудничество, совместная дея-
тельность).

В ФГОС основного общего образования предусмо-
трено формирование КУУД, как планируемых резуль-
татов учебного процесса, которые носят метапредмет-
ный универсальный характер. КУУД определяются, 
как универсальные учебные действия, составляющие 
умение овладевать учебными знаково-символически-
ми средствами, направленными на приобретение обу-
чающими умения:

— учитывать позицию собеседника;
— организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со свер-
стниками;

— адекватно передавать информацию;
— адекватно отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи;
— учитывать разные мнения и интересы;
— аргументировать и обосновывать свою позицию;
— задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партне-
ром [13].

Таким образом, КУУД выступают и как социаль-
но-значимый результат изучения обучающимися всех 
учебных предметов, базирующийся на приобретении 
соответствующих умений, составляющих действия, и 
как компонент деятельности, в результате которой при-
обретаются коммуникативные умения, и как составная 
часть умений. Умения в своей сути отражают способ-
ность индивида применять знания в действии, т.е. вы-
полнять действия. Нередко универсальные действия и 

универсальные умения рассматриваются как синони-
мы, однако они не отождествляются. 

В. Е. Гладченко на основе анализа подходов отече-
ственных исследователей определяет коммуникатив-
ные умения, как «вид коммуникативной деятельности, 
основанный на восприятии, осмыслении и продуциро-
вании текстов, включая умения определить тему, под-
чинить ее основной мысли, собирать и систематизиро-
вать материал, строить текст в определенном жанре, 
совершенствовать написанное (редактировать)» [6, с. 
85]. Таким образом, акцентируется внимание на работе 
с информацией.

Нам более близок подход В. А. Тищенко к опреде-
лению коммуникативных умений, как более общий, 
учитывающий изменения вызванные компьютерно-о-
посредованной коммуникацией. Коммуникативные 
умения можно трактовать, как комплекс осознанных 
коммуникативных действий, основанный на высокой 
теоретической и практической подготовленности лич-
ности, позволяющий творчески использовать знания 
для отражения и преобразования действительности 
[15]. При этом автор отмечает достаточное разнообра-
зие коммуникативных умений и отмечает, что «набор 
всех коммуникативных умений слишком широк», по-
этому следует ввести ограничения исходя из возраста 
обучающихся и специфики учебного предмета. 

Когда коммуникационное пространство расширяет-
ся за счет включения информационно-компьютерных 
технологий, изменяется и характер учебной комму-
никации и говорят уже о цифровой коммуникации, а 
для ее осуществления необходимы соответствующие 
цифровые коммуникативные умения, входящие в мно-
жество коммуникативных умений и расширяющие его.

Совокупность коммуникативных умений и навы-
ков, наряду со способами действия и соответствую-
щими знаниями в области коммуникации, которые 
проявляются в общении, деятельности порождают 
коммуникативные компетенции — базис для становле-
ния компетентности.

Л. И. Боженкова рассматривает коммуникативную 
компетентность, как способность, развивающуюся по-
средством формирования адекватных действий, кото-
рые будучи сформированными, становятся коммуника-
тивными умениями человека, обеспечивая готовность 
к активному общению [3].

Умения и действия проходят несколько этапов ста-
новления от элементарного до мастерства, а о компе-
тенциях следует упоминать как о необходимом и до-
статочном уровне их сформированности. Мы выделяем 
именно КУУД, так как их повторяемое выполнение, 
корректируемое и демонстрируемое другими участни-
ками учебного процесса, способствует переходу дей-
ствий в умения и они являются внешним проявлением 
наличия коммуникативных умений на следующей ста-
дии воспроизведения. 

Приведем поясняющий пример. Если говорить 
об универсальных действиях, направленных на адек-
ватную передачу информации. Передача учебной ин-
формации должна быть полной, точной, достоверной, 
соответствующей возрасту, характеристике учебного 
предмета и осуществляться посредством устной (пе-



46

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12 . № 4

ресказ, пояснение, объяснение) или письменной речи 
(свободное изложение, логично выстроенный текст, 
инфографика, схема, таблица и т.п.). Изначально, зная 
и понимая определенную учебную информацию (со-
держание произведения, правило, сведения об изучае-
мых объектах и т.п.) обучающийся осуществляет пер-
вый опыт деятельности выраженной в элементарных 
действиях, например пересказ запомнившихся фактов, 
учитель корректирует, направляет ученика, демонстри-
рует правильность построения предложений и т.д., а 
ученик, ориентируясь на советы и замечания педагога, 
на аналогичные действия других, совершенствует это 
же действие. Таким образом, он приобретает элемен-
тарное умение, связанное с пересказом, как передачей 
информации. Постепенно и характер действий и соот-
ветствующие умения усложняются. Универсальность 
определяется тем, что схожие действия обучающиеся 
выполняют в рамках разных учебных дисциплин, ка-
ждая из которых предъявляет свои требования к адек-
ватной передаче информации. Так, например, в матема-
тике уже не требуется простой пересказ текста задачи, 
необходимо выделить условие, заключение задачи, 
указать существующие между ними связи и т.д.

В среднем звене школы элементарные коммуника-
тивные умения, как правило, уже должны быть сфор-
мированы. Здесь происходит выявление новых граней 
универсальных умений, раскрывается их разносто-
ронний характер, действия носят уже обобщающий и 
систематизирующий характер, который не всегда пред-
усматривают линейную структуру. На данном этапе 
обучения внедрение компьютерных телекоммуникаци-
онных технологий и электронных информационно-об-
разовательных онлайн-ресурсов также возможно на 
более продвинутом уровне.

Привлечение электронных ресурсов в процесс обу-
чения математике, в том числе с целью формирования 
коммуникативной компетентности подростков, спо-
собно благоприятно сказаться на коммуникативной де-
ятельности на основании следующих характеристик:

— гибкость. Выражается в возможности отложен-
ной реакции на сообщение для подготовки обучающи-
мися более основательного ответа, для подбора аргу-
ментов, соответствующих примеров, сведений, а также 
в возможности освоения и проработки информации в 
своем темпе, в своей последовательности (прокрути-
ли вперед видео, чтобы увидеть результат построения, 
чтобы увидеть запись решения полностью, а не поша-
гово; пропустить рекомендуемое повторение и т.п.), 
неоднократно вернуться к воспринимаемой информа-
ции, в возможности корректировки первоначального 
варианта решения до его отправки и др.;

— доступность. Обучающиеся могут в сети Ин-
тернет уточнить отдельные термины (перейти по ги-
перссылке), обратиться к нескольким источникам ин-
формации, изучить дополнительный материал, найти 
недостающие сведения, выполнить построение легко 
изменяемых графиков, геометрических фигур, а при 
открытых облачных формах взаимодействия могут по-
знакомиться с позициями других, проанализировать их 
и сформулировать собственное мнение, продолжить 
имеющиеся идеи;

— информативность. Характеризуется разными 
способами как получения, так и передачи информа-
ции (аудио, видео, таблицы, схемы, инфографика). 
Специальные программы и инструкции к действи-
ям позволяют обучающимся провести эксперимент и 
сформулировать собственные выводы. Посредством 
электронных опросников, форумов, размещения фото-
графий собственных записей на онлайн досках учитель 
может «услышать и увидеть» каждого;

— заменяемость. Речь идет о переносе некоторых 
коммуникативных функций педагога в цифровое про-
странство. С целью самокорректировки, самопроверки 
в рамках интерактивных заданий могут предлагаться 
подсказки, дополнительные ссылки, уточняющие ком-
ментарии, эталонные решения и т.д.;

— индивидуальность. Общение, опосредованное 
цифровыми технологиями, позволяет снять страх пу-
бличного выступления, скрыть дефекты речи, в фо-
румах или чатах высказать свою точку зрения, под-
держать лайками определенную позицию, а запись 
ответов в закрытых интернет формах позволяет ориен-
тироваться только на собственное мнение, свои знания, 
не испытывая влияние класса;

— универсальность. Специальная терминология, 
используемая при работе с информацией, навыки де-
лового общения, связанные с коммуникацией и орга-
низацией совместной работы переносятся в различные 
предметные области. 

Выделенные характеристики электронных ресур-
сов, использование которых при смешанном обучении 
является обязательным, раскрывают особенности дан-
ной технологии, направленные на целенаправленное и 
систематическое развитие КУУД. Смешанное обуче-
ние позволяет дополнительные возможности в комму-
никационном поле, связанные с внедрением электрон-
ных ресурсов, переносить в учебный процесс, при этом 
не исключая прямое общение, сотрудничество между 
участниками этого процесса, а в некоторых случаях 
даже его увеличивая (модель «Перевернутый класс») 
и стимулируя (модели «Ротация станций», «Автоном-
ная группа» и др.). Наряду с этим следует отметить, 
что не просто изменение способов взаимодействия, но 
и их усиления, развития следует ожидать в условиях 
смешанного обучения.

Выделенные синхронные и асинхронные форматы 
взаимодействия, свойственные смешанному обучению 
также накладывают определенные характерные осо-
бенности на становление КУУД в процессе обучения. 
Исходя из представленных трех групп КУУД были 
выделены те коммуникативные действия, которые раз-
личаются при синхронном и асинхронном форматах 
взаимодействия в рамках смешанного обучения мате-
матике, т.е. развитию каких коммуникативных умений 
способствует овладение коммуникативными действи-
ями, осуществляемыми в прямом и отложенном по 
времени контакте с учителем и обучающимися. Такие 
умения связанные с передачей и восприятием инфор-
мации представлены в таблице (табл. 1) и расположе-
ны параллельно в соответствующих столбцах, разде-
ленных на три блока с учетом указанных групп и той 
роли, которую занимает при этом обучающийся.
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Таблица 1
Коммуникативные умения обучающихся, развиваемые при синхронном  
и асинхронном форматах взаимодействия в условиях смешанного обучения  
математике

Группы КУУД Коммуникативные умения, развиваемые в 
рамках синхронной деятельности

Коммуникативные умения, развиваемые при 
асинхронной деятельности

восприятие (обу-
чающий — реци-
пиент)

— настраиваться на восприятие учебного 
материала, активное слушание;
— читать математические тексты, имея 
возможность уточнить правильность про-
читанного, сравнить с оригиналом;
— слушать математический язык, опера-
тивно реагируя на получаемую информа-
цию (конспектировать, переходить к мате-
матической модели);
— выделять главное и второстепенное (го-
лосовые выделения учителя, указания);
— считывать эмоции, интонации, жесты 
при аудиторной работе;
— последовательно переходить от отдель-
ных действий построения к целому образу 
(графики, геометрические объекты);
— распознавать информацию, содержа-
щую ошибки, противоречия, неточности в 
разных способах ее представленную;
— воспринимать учебный материал в пред-
ложенной последовательности с заданным 
ритмом;
— актуализировать терминологию при по-
мощи других

— подготовка к восприятию учебного мате-
риала (рабочего места, технических средств);
— читать математические тексты, самостоя-
тельно контролируя правильность произно-
шения во внутренней речи;
— выделять фрагменты повторного слуша-
ния (аудио, видео) математического языка 
для более глубокого осмысления;
— выделять фрагменты повторного слуша-
ния (аудио, видео) математического языка 
для более глубокого осмысления;
— выделять главное и второстепенное (ори-
ентация на цель и задачи);
— самостоятельно распознавать скрытую 
информацию (не очевидна цель, результат);
— выполнять действия, имея представление 
об итоговом результате (прокрутка видеолек-
ции, анимации шагов построения);
— самостоятельно извлекать информацию 
из таблиц, графиков, схем, наблюдений, экс-
периментов, ориентируясь на тему и постав-
ленные задачи;
— считывать основную идею рекомендуе-
мых предписаний, инструкций, осуществляя 
саморегуляцию, самоконтроль;
— самостоятельно актуализировать термино-
логию, использовать гиперссылки

передача (обучаю-
щий — коммуни-
катор)

— говорить и записывать на языке матема-
тики;
— задавать вопросы (оперативно, может 
быть цепочка вопросов при получении от-
ветов);
— использовать невербальные приемы, 
краткие сведения при демонстрации пе-
дагогу сложных моментов, вызвавших за-
труднение;
— публично представлять результаты мыс-
ледеятельности (проект, решение задачи, 
доказательство, исследование, экспери-
мент), имея непосредственный контакт и 
возможность сразу дополнить, прокоммен-
тировать, использовать невербальные сред-
ства коммуникации;
— вызывать и проявлять эмоции, менять 
высоту голоса для передачи мысли;
— аргументировать свой выбор, пояснять, 
комментировать и т.п. исходя из имеющих-
ся знаний, опыта, на основании логических 
выводов;
— предлагать свои формулировки опреде-
лений, теорем, исходя из приведенных при-
меров (абсолютно новый материал)

— пользоваться элементами письменной ма-
тематической речи, в том числе и печатной 
(набирать формулы, символы);
— задавать вопросы (возможность переф-
разировать, уточнить в имеющейся системе 
ограничений);
— ясно, четко, полно излагать посредством 
письменной речи, конкретизировать соб-
ственные затруднения;
— подготовить и представить для последую-
щего ознакомления или только педагогу, или 
и другим обучающимся результаты мысле-
деятельности в виде видеозаписи, презента-
ции, текстового документа без возможности 
дополнения, пояснения, соотнеся продукт с 
имеющимися критериями;
— структурировать информацию передава-
емого сообщения, использовать эмотиконы;
— аргументировать свое решение, выбор, 
опираясь не только на имеющийся опыт, зна-
ния, но и ссылаясь на дополнительную ин-
формацию;
— предлагать свои формулировки алгорит-
мов решения, выполнения действий (на мате-
риале аналогичном изученному)
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В таблице приведен не полный перечень коммуни-
кативных умений, а только тех, которые видятся более 
необходимыми для осуществления обучения при син-
хронном и асинхронном взаимодействии, а также их 
сопоставление указывает на важность учета каждого 
из видов взаимодействия. Как можно видеть из раскры-
тия групп КУУД, разные форматы взаимодействия в 
условиях смешанного обучения дополняют друг друга, 
однако при асинхронной коммуникации часть возмож-
ностей общения в реальном времени теряется. О.А. Гу-
левич отмечает, что в электронной асинхронной группе 
в меньшей степени чувствуется ощущение включенно-
сти, определенности, оценка привлекательности пар-
тнера и т.п, при этом высказываний, связанных с при-
нятием решения, становится больше, сообщения более 
структурированы, демонстрируют связь с идеями, об-
суждавшимися ранее, чаще выстраивают свои предло-
жения на продолжении фраз других людей и т.д. [7]. 

Представленные в таблице коммуникативные уме-

ния носят достаточно универсальный характер, поэто-
му могут быть перенесены с некоторой корректиров-
кой и уточнением в условиях смешанного обучения на 
другую предметную область.  

В современных условиях распространения циф-
ровой коммуникации, следует использовать преиму-
щества, предоставляемые новыми технологиями, ко-
торые будут сопровождать будущих выпускников и в 
их профессиональной деятельности. Однако только 
дистанционный формат взаимодействия не позволит 
сформировать коммуникативную компетентность. 
Смешанное обучение, представляющее собой опреде-
ленный симбиоз синхронного и асинхронного форма-
тов взаимодействия обучающихся, поддерживаемого 
компьютерными телекоммуникационными технологи-
ями и электронными информационно-образовательны-
ми онлайн-ресурсами, способствует овладению КУУД, 
обеспечивающих сформированность соответствую-
щих умений. 

интеракция 
(обучающийся —
участник совмест-
ной деятельности 
и ее организатор)

— непосредственно договариваться о рас-
пределении обязанностей в группе, ориен-
тируясь на способности и пожелания  ее 
участников, о последовательности выпол-
няемых действий, об общей концепции 
оформления работы и т.д.;
— вести прямой диалог: слушать, не пере-
бивая, ожидая своей очереди, высказывать 
свою позицию, уточнять мнение других, а 
также обмениваться сообщениями, ожидая 
быстрой обратной реакции;
— аргументировать совместный выбор 
наилучшего способа решения, приведен-
ного примера, представления результатов 
и т.д., отмечая недостатки и достоинства 
других, непосредственно реагируя на заме-
чания и предложения;
— использовать невербальную речь при 
демонстрации своего отношения, при пояс-
нении собственной позиции, характеризуя 
математические объекты;
— поддерживать рабочую атмосферу в 
группе, коллективе;
— осуществлять самооценку и оценивать 
работу других через сравнение c собствен-
ными результатами.

— удаленно договариваться о форме сотруд-
ничества для представления совместных 
результатов, выбирать онлайн платформу, 
ведущего исполнителя, разрабатывать план 
действий, предоставления отчетностей и т.д.;
— искать пути взаимодействия при отложен-
ной коллективной работе, налаживать уда-
ленное взаимодействие;
— соблюдать сроки и регламент обмена ин-
формацией (предоставление отчетов, запол-
нение форм, участие в форуме, комментиро-
вание);
— инициировать и стимулировать голосова-
ние, сбор мнений;
— быть готовым вносить изменения в свою 
часть работы после ее выполнения в случае 
конструктивных замечаний от других участ-
ников при недостаточной собственной аргу-
ментации;
— осуществлять поиск дополнительных фак-
тов для обоснования своей позиции;
— договариваться об одной терминологии 
при описании действий в цифровом про-
странстве;
— независимо оценивать собственный вклад 
и вклад других в общее дело, достигнутый 
результат.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Щукина Н. В.1

Харитонова Н. Д.2

Аннотация. В статье излагаются особенности применения дистанционных образователь-
ных технологий при изучении математических дисциплин на примере дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». Авторами рассматриваются дистанци-
онные образовательные технологии как совокупность средств для осуществления образо-
вательного процесса. Целью исследования является анализ образовательных технологий, 
применяемых для обучения математическим дисциплинам на расстоянии, способствующих 
развитию общепрофессиональных, цифровых компетенций обучающихся на различных 
этапах обучения. Авторами проиллюстрированы примеры применения дистанционных об-
разовательных технологий при обучении теории вероятностей и математической стати-
стике в электронной информационно-образовательной среде ОмГАУ Moodle посредством 
использования возможностей Moodle, а также электронно-библиотечной системы Лань, 
видеоконференций, онлайн-доски, графического планшета, как инструментов взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося.
Одной из форм организации учебно-познавательной деятельности студентов авторами 
выбрана работа в малых группах, которую, как показала практика, можно успешно приме-
нять не только при работе в аудитории в очном режиме, но и при дистанционном обучении 
в синхронном режиме. Работа в группах применяется к различным учебным ситуациям: из-
учение нового материала, закрепление пройденного материала, постановка новой матема-
тической задачи, контроль усвоенных знаний. Групповая форма работы позволяет активи-
зировать учебно-познавательную деятельность, развивает навыки коллективной работы.
Результаты статьи могут быть использованы преподавателями математических дис-
циплин в образовательном процессе учреждений высшего профессионального образования. 
Авторы статьи пришли к следующим выводам: дистанционные образовательные техно-
логии помогают строить образовательный процесс, позволяя сделать его более наглядным 
современным увлекательным, но не следует полностью исключать традиционные мето-
ды обучения, поскольку живое общение между преподавателем и обучающимися играет 
важную роль и не должно полностью отсутствовать, как было при пандемии.  Развитие 
творческого, креативного мышления у обучающихся невозможно без непосредственного 
личного общения с преподавателем. Необходимо разрабатывать методику, в которой 
дистанционные образовательные технологии и методы традиционного обучения будут 
дополнять друг друга, помогая преподавателю и студенту организовать образовательный 
процесс, позволяющей активно вовлекать студента в этот процесс, наглядно, визуально, 
более детально изучать, усваивать материал и способствовать формированию компетен-
ций, необходимых выпускнику вуза.

STUDYING THE DISCIPLINE “PROBABILITY THEORY 
AND MATHEMATICAL STATISTICS” USING DISTANCE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Natalia V. Shchukina,
Associate Professor, Omsk State Agrarian University
Natalia D. Kharitonova
Senior Lecturer,Omsk State Agrarian University

Abstract. The article outlines the features of the use of distance educational technologies in 
the study of mathematical disciplines using the example of the discipline “Probability Theory 
and Mathematical Statistics”. The authors consider distance educational technologies as a 
set of means for implementing the educational process. The purpose of the study is to analyze 
educational technologies used for teaching mathematical disciplines at a distance, contributing 
to the development of general professional, digital competencies of students at various stages 
of education. The authors illustrate examples of the use of distance educational technologies 
in teaching probability theory and mathematical statistics in the electronic information and 
educational environment of OmSAU Moodle through the use of Moodle capabilities, as well as the 
Lan electronic library system, video conferencing, online whiteboard, graphic tablet, as tools for 
interaction between teacher and student . 
The authors chose work in small groups as one of the forms of organizing the educational and 
cognitive activity of students, which, as practice has shown, can be successfully used not only when 
working in a classroom in a full-time mode, but also during distance learning in a synchronous 

Раздел I. Теория и методика воспитания и обучения (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
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mode. Group work is applied to various educational situations: learning new material, consolidating the material covered, setting 
a new mathematical problem, monitoring acquired knowledge. The group form of work allows you to intensify educational and 
cognitive activity and develop teamwork skills. 
  The results of the article can be used by teachers of mathematical disciplines in the educational process of institutions of higher 
professional education. The authors of the article came to the following conclusions: distance educational technologies help build 
the educational process, making it more visual and modern, exciting, but traditional teaching methods should not be completely 
excluded, since live communication between the teacher and students plays an important role and should not be completely absent, 
as was the case during a pandemic. The development of creative, creative thinking in students is impossible without direct personal 
communication with the teacher. It is necessary to develop a methodology in which distance educational technologies and traditional 
teaching methods will complement each other, helping the teacher and student organize the educational process, allowing the student 
to actively involve the student in this process, visually, visually, study in more detail, assimilate the material and contribute to the 
formation of competencies necessary university graduate.

В рамках цифровизации современного общества 
невозможно представить процесс обучения без 
использования современных информационных 

технологий, которые применяются на занятиях и при 
подготовке к ним. Совершенствование системы подго-
товки в вузе основывается на применении в образова-
тельном процессе современных информационных тех-
нологий обучения, внедрение новых образовательных 
технологий наряду с традиционными методами обуче-
ния.  

Информационные технологии определяются как 
совокупность методов и технических средств сбора, 
организации, хранения, обработки, передачи и пред-
ставления информации, расширяющие знания людей и 
развивающая их возможности по управлению техниче-
скими и социальными процессами.

Современные информационные технологии спо-
собны обеспечивать получение знаний и доступ к раз-
нообразной информации в равной степени или гораздо 
эффективнее, чем традиционные средства обучения. 
Интеграция изображения, звука, движения и текста 
создает новейшую учебную среду, которая способству-
ет активному вовлечению студентов в образователь-
ный процесс и позволяет контролировать этот процесс. 
Современные возможности цифровизации помогают 
организовать обратную связь, обеспечивать диалог и 
постоянную поддержку, что позволяет сделать обуче-
ние доступным и интересным [1].

Отметим, что применение информационных техно-
логий в преподавании дисциплин усиливают процесс 
прочного усвоения материала за счет наглядной со-
ставляющей, визуального представления информации 
[2]. 

К новым образовательным технологиям относят 
и дистанционную форму обучения, которая широко 
использует образовательные массивы сети Интернет, 
информационные и коммуникационные технологии.  
В дистанционном формате появляется возможность 
записи учебного занятия на собственный носитель и 
повторного осмысления изучаемого материала. Фе-
деральный закон «Об образовании в РФ» трактует 
дистанционные образовательные технологии как «об-
разовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических работни-
ков» [3].

Инструменты информационных технологий явля-
ются основой технологии дистанционного обучения, 

к которым относят: веб-серверные технологии, гипер-
текст, мультимедиа, электронная почта, вебинары, он-
лайн конференции [4].

С. Д. Калинина к дистанционным образовательным 
технологиями относит: 1) применение сетевых инфор-
мационных ресурсов, баз данных и электронных би-
блиотек; 2) доступ к системе дистанционной поддерж-
ки обучения, содержащей электронные курсы, учебные 
и контрольные материалы; 3) применение массовых 
открытых онлайн курсов; 4) электронная почта; 5) ис-
пользование сервисов вебинаров [5]. 

Целью исследования является анализ дистанцион-
ных образовательных технологий, применяемых для 
обучения математическим дисциплинам на расстоя-
нии, способствующих развитию компетенций обучаю-
щихся на различных этапах обучения, и возможность 
их применения на примере дисциплины «Теория веро-
ятностей и математическая статистика». 

В Омском ГАУ на протяжении последних несколь-
ких лет для обучающихся очно-заочной формы обуче-
ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
разрабатываются электронные курсы дисциплин для 
проведения учебных занятий с применением дистан-
ционных образовательных технологий (ДОТ). В 2023-
2024 учебном году изучение дисциплины «Теория ве-
роятностей и математическая статистика» составляет 
20 часов аудиторной работы: 8 часов лекционных за-
нятий, которые проводятся с применением дистанци-
онных образовательных технологий, 12 часов прак-
тических занятий, проводимых в очном формате и с 
применением дистанционных образовательных техно-
логий, форма аттестации – экзамен. Лекционные заня-
тия проводятся в синхроном и асинхронном режимах. 
Синхронный режим предполагает участие обучающих-
ся в онлайн-вебинарах, асинхронный режим предпола-
гает выдачу алгоритма самостоятельной работы и зада-
ний для контроля. Практические занятия проводятся со 
студентами частично в очном формате на аудиторных 
занятиях и в синхронном режиме. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 144 часа. Нетрудно заметить, 
что большая часть работы отдана на внеаудиторную са-
мостоятельную работу, которую, как и аудиторную, не-
обходимо организовать таким образом, чтобы помочь 
студенту освоить курс и сформировать компетенции, в 
частности, ОПК-2: способен осуществлять сбор, обра-
ботку и статистический анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач [6]. 

Рассмотрим применение основных ДОТ из выше-
перечисленных. 
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ДОТ: доступ к системе дистанционной поддержки 
обучения, содержащей электронные курсы, учебные и 
контрольные материалы; электронная почта. Основ-
ная работа с обучающимися при дистанционном обу-
чении проводится с помощью электронной информа-
ционно-образовательной среды ОмГАУ Moodle (ЭИОС 
ОмГАУ). Построение курса предполагает наличие 
следующих составляющих: информация о ведущем 
преподавателе; общая информация по дисциплине: 
учебно-методический комплекс дисциплины, форум 
вопросы и ответы (предназначен для реализации он-
лайн-консультаций студентов по вопросам освоения 
дисциплины, для осуществления обратной связи); 
график занятий с указанием их типа; перечень элек-
тронно-библиотечных систем (ЭБС); перечень элек-
тронных сетевых учебных ресурсов открытого досту-
па; теоретический материал по разделам дисциплины; 
практический материал для изучения тем дисциплины; 
задания для внеаудиторной академической работы 
студентов; аттестационный материала: вопросы к эк-
замену, тесты по дисциплине. Все вышеизложенное 
иллюстрирует достаточное количество информации, 
материала, необходимого для изучения курса дисци-
плины, но это с одной стороны. С другой стороны, 
обилие, даже хорошо структурированного, материала 
не дает гарантии прочного формирования компетенций 
без направляющей помощи преподавателя.

ДОТ: применение сетевых информационных ресур-
сов, баз данных и электронных библиотек. Изучение 
дисциплины начинается с рекомендации перечня ли-
тературы. При многообразии литературы: учебников, 
сайтов, библиотек, в том числе и электронных доста-
точно непросто найти нужную информацию. Для по-
строения курса используем ЭБС Лань конструктор 
электронного курса, с помощью которого можно до-
бавить элемент или ресурс, а также видео по конкрет-
ной теме или разделу дисциплины. Важным моментом 

является тот факт, что по ссылке студент сразу попа-
дает на нужную ему страницу и имеет возможность 
просмотреть видео, рекомендованное преподавателем 
(рис.1), что экономит время и акцентирует внимание на 
определенную подачу информации, предназначенную 
для обучающихся конкретного направления подготов-
ки, что позволяет рассмотреть приложение математи-
ческих понятий в разрезе области изучения того или 
иного профиля. 

Теоретический материал для изучения также пред-
ставлен в виде презентаций лекций, если они предпо-
лагают асинхронный режим проведения занятия. Об-
учающимся предлагается составить план-конспект по 
изучаемой теме, акцентируется внимание на отраже-
ние основных вопросов темы, например, «Уважаемые 
студенты, ознакомьтесь с материалом темы «Повтор-
ные независимые испытания» [7]. Составьте конспект 
лекции по следующему плану: 1. Схема Бернулли. 2. 
Формула Бернулли. 3. Формула Пуассона. 4. Локаль-
ная теорема Муавра-Лапласа. 5. Интегральная теорема 
Муавра-Лапласа».

После изучения студентами теоретического мате-
риала, им предлагается ответит на вопросы форума [7] 
(рис.2) или пройти краткий опрос посредством Google 
формы [2, 8]  (см. рис.3)

ДОТ: электронная почта; использование сервисов 
вебинаров. Для работы на практических занятиях, кото-
рые проводятся в синхронном режиме в формате виде-
оконференций, вебинаров, при иллюстрации решения 
практических задач авторы используют онлайн-доски 
(см. рис.4). Онлайн-доски, виртуальные доски явля-
ют собой сервис для совместной работы, в том числе 
и при дистанционной работе. Преподавателям и сту-
дентам сложно представить обучения математическим 
дисциплинам без доски. Современные онлайн-доски 
могут стать и местом планирования, и инструментом 
объяснения и визуализации учебных материалов. Они 

Рис.1 ЭБС Лань конструк-
тор электронного курса

Рис. 2.  Форум. Повторные 
независимые испытания
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Рис. 3.  Google форма. 
Основные понятия теории 
вероятностей

хорошо подходят для планирования, обсуждения лю-
бых идей, и, самое главное, совместной работы со сту-
дентами, в том числе во время видеоконференций. К 
преимуществам онлайн-досок относят: бесконечность, 
доступность через браузер, удаленная работа, возмож-
ность внесения изменений, мультиформатность, значи-
тельное количество участников общения [9, 10]. 

На рисунке 4 представлена работа с онлайн-до-
ской, на пространстве которой можно   рисовать раз-
ными цветами, выбирать толщину линий, добавлять 
текст, стикеры, заметки и пр. Все это легко сделать с 
помощью мышки, пальцев на планшете или мобиль-
ном телефоне. Студенты работаю в малых группах, 
обучающимся выдается задание, они «уединяются» в 
переговорную комнату, разбирают задачу, выбирают 
формулу, предлагают метод решения, а затем решение 
и ответы помещают на онлайн-доску с помощью стике-
ра и поясняют свое решение. Для работы с комнатами 
можно использовать как специальные онлайн-сервисы, 
так и простейшие возможности, которые дает чат, на-
пример, в Telegram. 

Выбор чата зависит исключительно от предпочте-
ний преподавателя, потому что организация передачи 
сообщения в них во многом идентична. Задача пре-
подавателя заранее подготовить чаты и прикрепить в 
первом комментарии ссылку на соответствующий Jam-
файл онлайн-доски Google Jamboard. Для оптимиза-
ции такой работы необходимо иметь под рукой файл 
со списком группы, в котором указана их электронная 
почта, тогда процесс деления на группы и открывание 
доступа каждой группе к их Jam-файлу занимает всего 
несколько минут. Каждая малая группа (команда) рабо-
тает в своем Jam-файле.  Обсуждают задачу, выбирают 
соответствующую формулу, рассчитывают и оформля-
ют решение на доске. Параллельно с работой группы 

в «комнату» может зайти преподаватель - во-первых 
проконтролировать как идет обсуждение и решение, 
во-вторых, для оперативной помощи, если таковую 
просит группа, в-третьих, напомнить сколько време-
ни осталось до конца обсуждения. Количество малых 
групп или команд зависит от численности студенче-
ской группы, оптимальным вариантом считается 4-6 
человек. В зависимости от сложности задачи работа в 
комнатах может быть от 10 до 20 минут. По окончании 
решения задачи команда переносит ответ на общую 
онлайн-доску.

После завершения работы в «комнатах» команды 
возвращаются к общей доске, и каждая команда кратко 
поясняет свое решение.  При наличии вопросов, коман-
да поясняет свое решение. 

Данный подход возможен на начальном этапе изу-
чения теории вероятностей, поскольку содержит мень-
шее количество формул и требует скорее описательной 
работы, правильно подобранной простой формулы, 
которую можно набрать с клавиатуры, пояснить и оз-
вучить свой ответ. Далее к онлайн-доске добавляется 
графический планшет, необходимость которого обу-
словлена спецификой математических дисциплин, име-
ющих свой научный абстрактный язык, язык формул и 
символов и отсутствие редактора формул при работе 
с онлайн-досками не дает в полной мере использовать 
их при работе с математическим аппаратом. Безуслов-
но, напечатать текст, добавить заметку или рисунок и 
многое другое возможно, но то, ради чего мы изучаем 
математику и математические науки: учиться думать 
при решении практических примеров и задач, ана-
лизировать применение формулы, теоремы, учиться 
конкретизировать и применять тот или иной метод, к 
сожалению такой свободы мышления при имеющихся 
средствах электронного обучения пока нет. 

Рис.4. Работа с онлайн-до-
ской Google Jamboard
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ДОТ: доступ к системе дистанционной поддержки 
обучения, содержащей электронные курсы, учебные и 
контрольные материалы.  При синхронной форме про-
ведения практического занятия авторами практикуется 
работа в малых группах с применением Excel. Работая 
в малых группах, обучающиеся развивают принципы 
коммуникативности и автономности [11]. Решение за-
дач с применением Excel, позволяет упростить вычис-
ления со статистическими данными, но в то же время 
учит применять необходимые формулы и интерпрети-
ровать полученные результаты. При  изучении темы 
«Числовые характеристики вариационных рядов» [8, 
12] обучающиеся разбиваются на группы и получают 
задание по построению дискретного и интервального 
вариационных рядов, нахождению числовых характе-
ристик, и по окончании всей работы в отчетном листе в 
двух соседних ячейках должны содержаться результа-
ты вычисления числовых характеристик: выборочной 
средней, моды, медианы, выборочной дисперсии и т.д., 
с использованием строки формул и мастера функций 
Excel [10, 13, 14]. Вариант нахождения некоторых чис-
ловых характеристики в индивидуальном задании мо-
жет выглядеть так, как представлено на рис. 5. Задание 
по группам выполняется в командах, а затем выпол-
ненная работа демонстрируется на экране всем обуча-
ющимся. Происходит обсуждение полученных резуль-
татов, и возникающих по ходу обсуждения вопросов. 

ДОТ: массовые открытые онлайн курсы. Разрабо-
танные массовые открытые онлайн курсы (МООК) тре-
буют хорошей фундаментальной подготовки, которой 
не всегда обладают обучающиеся аграрного вуза, поэ-
тому массово и обязательно такие курсы при изучении 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» не применяются. Отметим, что МООК 
необходим для тех студентов, кто по собственному 
желанию и убеждению хочет повысить свой математи-
ческий уровень, узнать больше, увереннее чувствовать 

себя на дисциплинах экономической направленности, 
поэтому в рабочие программы математических дисци-
плин в Омском ГАУ МООК рекомендованы для обуча-
ющихся для самоподготовки и самообразования. 

Применение дистанционных образовательных тех-
нологий имеют ряд преимуществ, а именно, возмож-
ность самостоятельного выстраивания траектории 
обучения, выбора интенсивности обучения, индивиду-
ального консультирования на основе современных ин-
формационных технологий и сетей [9]. Современные 
информационные технологии вовлекают студентов в 
рабочий процесс, позволяют наглядно и более деталь-
но изучить, и усвоить материал, но в тоже время живое 
общение преподавателя и студентов является важней-
шей составляющей образовательного процесса, даже с 
учетом онлайн-платформ, комфортных условий обуче-
ния.

Важно отметить, что во время пандемии мы при-
обрели колоссальный опыт общения дистанционно, 
но, несмотря на все плюсы такого формата, очное об-
щение по-прежнему остается предпочтительным при 
обучении. При всех положительный аспектах приме-
нения дистанционных образовательных технологий, 
какими бы ни были электронные ресурсы, они не за-
менят живого общения. Перечисленные технологии 
не в полной мере способствуют развитию мышления, 
развитию умения формулировать и высказывать соб-
ственное мнение, следует помнить об этом при состав-
лении программы по дисциплине. Необходимо разра-
батывать технологию смешанного обучения, в которой 
методы традиционного обучения и дистанционные об-
разовательные технологии будут дополнять друг друга, 
помогая преподавателю и студенту организовать обра-
зовательный процесс, позволяющей активно вовлекать 
студента в этот процесс, наглядно, визуально, более 
детально изучить, усвоить материал и сформировать 
компетенции, необходимые выпускнику вуза.

Рис. 5.  Интервальный вари-
ационный ряд
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Агабабаев М. С.1

Акберов К. Ч.2

Ноздрин А. В.3

Аннотация. На современном этапе развития экономики обеспечение высокого уровня кон-
курентоспособности является гарантией стабильного экономического роста и устойчиво-
го положения компании на рынке. Конкуренция в современном мире выступает важнейшим 
способом повышения эффективности экономической системы и входящих в нее отдельных 
хозяйствующих субъектов.
Российский рынок гостиничных услуг за период с 2019 по 2022 год характеризуется 
сложными разнонаправленными тенденциями. В 2020 году наблюдалось снижение всех 
количественных и качественных показателей деятельности отрасли по причине пандемии 
COVID-19. С 2021 года благодаря развитию внутреннего туризма, в том числе при помощи 
господдержки, началась восстановление отрасли, развитие новых рекреационных тер-
риторий. Специалисты отмечают, что часть регионов в 2022 году вышла на показатели 
«доковидного» 2019 года, в том числе и Екатеринбург. И эта положительная тенденция 
проявляется несмотря на уход международных отельных операторов в 2022 году.
Целью данной статьи является разработка мероприятий по повышению конкурентоспо-
собности организации, функционирующей в индустрии гостеприимства г. Екатеринбурга. 
Объектом исследования выступает гостиница «Novotel Екатеринбург Центр». Предмет — 
конкурентоспособности организации сферы гостеприимства. 
В исследовании использовались как теоретические научные методы, так и эмпирические. 
При оценке уровня конкурентоспособности компании применялся метод сравнения; методы 
статистического анализа использовались при оценке состояния гостиничного рынка.
Проведенное сравнение по методике М. Портера конкурентных преимуществ Novotel с 
гостиницами того же рыночного сегмента — Park Inn и Ramada — показало, что коэффи-
циент ключевых факторов успеха у Novotel выше, чем у Ramada, но ниже, чем у Park Inn. 
Авторами предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности «Novotel Ека-
теринбург Центр» на рынке гостиничных услуг г. Екатеринбурга. 
 
INCREASED COMPETITIVENESS ORGANIZATIONS  
IN THE HOTEL SERVICES MARKET EKATERINBURG
Mushfig S. Agababayev 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of 
Marketing and International Management of the Ural State University of Economics
Kamal Ch. Akberov 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of 
Business Economics and Logistics of Novosibirsk State University of Economics and Management
Alexander V. Nozdrin 
Postgraduate student, Siberian Institute of Management 

Abstract. At the present stage of economic development, ensuring a high level of competitiveness 
is a guarantee of stable economic growth and a stable position of the company in the market. 
Competition in the modern world is the most important way to increase the efficiency of the 
economic system and its individual economic entities.
The Russian market of hotel services for the period from 2019 to 2022 is characterized by complex 
multidirectional trends. In 2020, there was a decrease in all quantitative and qualitative indicators 
of the industry’s activity due to the COVID-19 pandemic. Since 2021, thanks to the development 
of domestic tourism, including with the help of state support, the restoration of the industry, the 
development of new recreational areas has begun. Experts note that some regions in 2022 reached 
the indicators of the «doc-shaped» 2019, including Yekaterinburg. And this positive trend is evident 
despite the departure of international hotel operators in 2022.
The purpose of this article is to develop measures to improve the competitiveness of an 
organization operating in the hospitality industry of Yekaterinburg. The object of the study is the 
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hotel «Novotel Yekaterinburg Center». The subject is the competitiveness of the organization of the hospitality industry. 
The comparison of the competitive advantages of Novotel with hotels of the same market segment — Park Inn and Ramada — 
according to the method of M. Porter showed that the coefficient of key success factors at Novotel is higher than at Ramada, but 
lower than at Park Inn. 
The authors proposed measures to improve the competitiveness of «Novotel Yekaterinburg Center» in the market of hotel services in 
Yekaterinburg.

Конкуренция выступает важнейшим факто-
ром активизации инновационных процессов 
и упорядочения цен. Роль конкуренции также 

заключается в исключении из рыночных отношений 
неэффективно действующих компаний, повышению 
рационального использования ресурсов, защите прав 
потребителей на рынке. Все вышеперечисленные про-
цессы требуют вложения инвестиций, что возможно 
при получении положительной экономической при-
были. Таким образом, конкуренция выступает особым 
свойством рынка, создающим действенные мотивы 
для хозяйствующих субъектов повышать собственную 
эффективность и снижать издержки, представлять на 
рынок новые виды своей продукции и услуг [6]. 

На законодательном уровне понятие конкуренция 
закреплено в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно данному 
закону, конкуренция представляет собой соперниче-
ство хозяйствующих субъектов, при котором самосто-
ятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в од-
ностороннем порядке воздействовать на общие усло-
вия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке [1].

Существует ряд подходов к определению поня-
тия «конкурентоспособность компании». Сторонни-
ки первого подхода (А. В. Баринов, А. Селезнев и др. 
[2]) представляют конкурентоспособность компании 
через его внешнюю и внутреннюю деятельность, фак-
торы, определяющие внешнее положение компании 
на рынке и показатели его внутренней динамики. Вто-
рой подход основывается на товарной составляющей 
конкурентоспособности компании. Его сторонники  
(М. Г. Миронов [8], М. Г. Фатхутдинов [11] и др.) рас-
сматривают конкурентоспособность прежде всего, как 
способность компании производить продукцию (услу-
ги), которые наиболее полно удовлетворяют потребно-
сти покупателей, являются наиболее прибыльными и 
качественными, чем у конкурентов. Но, как показыва-
ет анализ определений конкурентоспособности компа-
нии, ни одно из них не может в полной мере удовлетво-
рить всех участников рыночных отношений. 

Чаще всего существующие определения конкурен-
тоспособности подразумевают под собой ее характе-
ристику на текущий момент, не учитывая возможный 
потенциал роста и не делая ориентацию на будущее, 
что является важным аспектом для разработки управ-
ленческих решений. Конкурентоспособность компа-
нии не может быть всеобъемлющей и охватывать все 
его параметры: она может быть конкурентоспособной 
на одном рынке и придерживаться средних позиций на 
другом.

На наш взгляд, при оценке конкурентоспособности 
и определении перспективы развития компании необ-
ходимо учитывать особенности внешней среды: ее ди-

намику и непрерывное изменение. Поэтому компания 
должна быть гибкой к изменениям и уметь быстро на 
них реагировать. Изучение конкурентной среды позво-
ляет компании предвидеть возможные угрозы своему 
существованию и разрабатывать способы по их устра-
нению и нейтрализации, а также возможности, кото-
рые компания может использовать для дальнейшего 
своего роста и развития.

Определение конкурентоспособности подразуме-
вает под собой некую сравнительную характеристику 
компаний между собой на основе определенной систе-
мы показателей и при использовании определенных 
методов. 

Таким образом, конкуренция в современном мире 
выступает важнейшим способом повышения эффек-
тивности экономической системы и входящих в нее 
отдельных хозяйствующих субъектов. Под конкуренто-
способностью компании понимают такую ее позицию, 
когда она производит продукцию (услуги) наиболее 
высокого качества, приносящую ей максимальную при-
быль, и при этом эффективно использует свой потенци-
ал. Это предполагает, в свою очередь, что у компании 
имеются определенные конкурентные преимущества, 
которые предоставляют ей более выгодное положение, 
чем у конкурентов. Конкурентные преимущества могут 
быть как внешними, не поддающимися особому влия-
нию со стороны компании, так и внутренними, кото-
рые компания может самостоятельно контролировать 
и приумножать. Анализ конкурентной среды лежит в 
основе разработке стратегии компании, определения ее 
дальнейших стратегических и тактических целей раз-
вития. Исследования конкурентов позволяет компании 
занимать высокие конкурентные позиции, использо-
вать имеющиеся конкурентные преимущества в своих 
целях, предотвращать возможные угрозы и опасности 
своему положению на рынке. Если компания занимает 
небольшой сегмент рынка, то при разработке стратегии 
поддержания конкурентоспособности должна стре-
миться учитывать индивидуальные требования каждо-
го покупателя и конкурировать за счет уникальности 
ассортимента предлагаемых товаров; конкурентным 
преимуществом крупной компания может стать низкий 
уровень цен за счет эффекта масштаба. 

А. С. Козлова, Е. А. Бреусова рассматривают кон-
курентоспособность гостиницы не только как «кон-
курентоспособность оказываемых ею услуг, но и ор-
ганизация эффективной маркетинговой деятельности, 
высококвалифицированный персонал, профессиона-
лизм в принятии управленческих решений, финансо-
вая независимость и в целом организация деятельно-
сти гостиничного бизнеса» [7].

По мнению Н. С. Морозовой, М. М. Морозова на 
конкурентоспособность туристских дестинаций суще-
ственное влияние оказывает наличие специфической 
конкурентной силы — местного населения [9].
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П. Г. Веряскин отмечает, что «конкурентные харак-
теристики могут относиться как к самому продукту, 
так и к комплексу дополнительных услуг, включающих 
специфику реализации гостиничного продукта» [3]. 

Екатеринбург — четвертый по численности город в 
России, с населением около 1,5 млн. человек (1 544 376 
человек на 1 января 2022 г.). В последнее время сто-
лица Урала становится одним из самых влиятельных 
промышленных, финансовых и культурных центров 
России. Аэропорт Кольцово связан прямыми рейсами 
с крупными городами Европы, Азии и Ближнего Вос-
тока, что делает город все более посещаемым как биз-
нес-туристами, так и отдыхающими.

По состоянию на конец 2022 года в Екатеринбурге 
функционировало 186 средств размещения, суммар-
ный номерной фонд которых составил 13,9 тыс. номе-
ров. Брендовые отели пользуются популярностью сре-
ди корпоративных клиентов [5]. 

В 2022 году произошел рост показателей гостинич-
ного рынка г. Екатеринбурга по сравнению с показате-
лями 2019-2021 гг. [4].

 «Novotel Екатеринбург Центр» (далее — Novotel) 
— четырехзвездочный отель, входящий в сеть между-
народного гостиничного оператора Accor, под управ-
лением которого находится около 4 000 отелей раз-
личного формата по всему миру. Концепция Novotel 
ориентирована на предоставление максимально ком-
фортных условий как для деловых туристов и решения 
бизнес-задач, так и для отдыха индивидуальных го-
стей. «Novotel Екатеринбург центр» является одним из 
11 отелей бренда Novotel в России. Novotel был открыт 
в феврале 2010 года. Общая площадь девятиэтажного 
здания — 11 082 квадратных метра. Также есть два 
подземных уровня [12]. 

Номерной фонд отеля включает 168 номеров кате-
горий Standard, Twin, Superior и Luxe (рис. 1).

Novotel Екатеринбург находится в «старом городе», 
центральной части столицы Урала, в шаговой доступ-
ности от деловых, культурных, развлекательных объ-
ектов, достопримечательностей и музеев. Пять минут 
ходьбы приведут на набережную реки Исеть со мно-

жеством исторических домов и музеев, а получасовая 
прогулка — к Ельцин Центру. В непосредственной 
близости к отелю находятся консульства Великобри-
тании, Чехии, Венгрии и множество деловых центров. 
В частности, небоскреб «Высоцкий» со смотровой 
площадкой на высоте 186 метров, доступной для ту-
ристов, и панорамным рестораном. Отель подходит 
как туристам, желающим открыть историю и культу-
ру Екатеринбурга, так и бизнес-путешественникам, он 
идеален как для индивидуального проживания, так и 
семейного.

Novotel предлагает гостям стандартные дополни-
тельные услуги: трансфер, прачечная и химчистка, 
экскурсионные услуги и услуги переводчиков, банко-
маты, беспроводной доступ в Интернет, заказ столиков 
и бронирование билетов.

Гостиницы Novotel, Park Inn и Ramada являются 
между собой конкурирующими предприятиями, т.к. ра-
ботают в одном сегменте рынка гостиничных услуг го-
рода Екатеринбурга, находятся под управлением меж-
дународных гостиничных операторов и соответствуют 
категории размещения уровня «четыре звезды». 

Оценка конкурентоспособности гостиниц прово-
дилась на основе исследования ключевых факторов 
успеха (КФУ), обеспечивающих устойчивые конку-
рентные позиции для соперничающих предприятий. 
В качестве ключевых факторов успеха взяты тради-
ционные показатели, наиболее часто используемые 
для анализа текущего состояния предприятий сферы 
гостеприимства. К ним относятся: качество обслужи-
вания, цена, состояние материально-технической базы, 
месторасположение, имидж, маркетинг (реклама, про-
движение), качество питания, предлагаемый спектр 
услуг. С целью обеспечения возможности сравнения 
отдельных показателей между собой и последующего 
расчета общего комплексного показателя конкурент-
ных преимуществ, введены взвешенные оценки. Они 
определяют удельный вес каждого фактора исходя из 
их значимости. Сумма веса по всем конкурентным пре-
имуществам равна единице. Результаты сравнительной 
оценки конкурирующих предприятий представлены в 

Рис. 1. Структура номерно-
го фонда Novotel, ед. / %
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Таблица 1 
Оценка конкурентных преимуществ отеля Novotel и его конкурентов на основе 
исследования ключевых факторов успеха (КФУ)

Фактор Удельный вес Novotel Park Inn Ramada
Качество обслуживания 0,2 8 (1,6) 8 (1,6) 7 (1,4)
Цена 0,2 7 (1,4) 6 (1,2) 7 (1,4)
Состояние материально-технической базы 0,1 8 (0,8) 6 (0,6) 8 (0,8)
Месторасположение 0,1 8 (0,8) 9 (0,9) 7 (0,7)
Имидж 0,1 6 (0,6) 9 (0,9) 6 (0,6)
Маркетинг (реклама, продвижение) 0,1 6 (0,6) 7 (0,7) 6 (0,6)
Качество питания 0,1 8 (0,8) 8 (0,8) 8 (0,8)
Ассортимент дополнительных услуг 0,1 7 (0,7) 7 (0,7) 7 (0,7)
Итого: 1 7,3 7,4 7,0

таблице 1. Использование данного метода позволя-
ет дать комплексную оценку конкурентоспособности 
предприятий путем суммирования взвешенных рей-
тинговых оценок каждого из прямых конкурентов, вы-
явить сильные и слабые стороны, уровень КФУ.

Из данных таблицы, видно, что, несмотря на бли-
зость показателей комплексной оценки у конкуриру-
ющих между собой гостиниц (соответственно 7,3, 7,4 
и 7,0), наблюдаются определенные различия в сравни-
тельной оценке отдельных ключевых факторов успеха. 
Это свидетельствует о наличии преимуществ у каждой 
из гостиниц по тем или иным направлениям деятель-
ности.

Конкурентное преимущество в качестве состояния 
материально-технической базы Novotel значительно 
лучше отеля Park Inn, но соответствует уровню гости-
ницы Ramada.

Месторасположение Novotel выгодное, так как он 
находится в центре Екатеринбурга — деловом и куль-
турном центре Урала. Но и отель Park Inn так же распо-
ложен в центре, кому-то его месторасположение может 
показаться более интересным. 

Имидж у отеля Park Inn, как отеля имеющего бо-
лее длительный период пребывания на рынке, выше, 
чем у других гостиниц (соответственно показатели 0,9 
против 0,6). Нужно отметить, что, несмотря на то, что 
Novotel открыт только в 2010 году, у него уже сложил-
ся в целом достаточно благоприятный имидж. Следу-
ет ожидать, что с ростом его известности будет укре-
пляться и имидж.

Качество питания во всех сравниваемых гостини-
цах находится на высоком уровне. Об этом свидетель-
ствует КФУ, равный 0,8.

Коэффициент оценки дополнительных услуг у про-
анализированных гостиниц одинаков — в каждой дей-
ствует похожи перечень дополнительных услуг с парой 
своих уникальных.

Подводя итог исследованию можно заключить, что 
при анализе ключевых факторов успеха выявлены при-
оритетные направления деятельности конкурирующих 
предприятий. Из таблицы 1 видно, что, по комплекс-
ной оценке, конкурентных преимуществ отель Park Inn 
является лидером (7,4 балла), за ним — Novotel (7,2 
балла), и самая низкая оценка у Ramada (7,0 балла).

Таким образом, гостиница Novotel пока уступа-
ет по некоторым показателям отелю Park Inn. В этой 
связи необходимо разработать комплекс мероприятий, 
направленных на повышение конкурентных преиму-
ществ Novotel, укрепления его позиций на рынке, а 
также сформировать принципиально новые ключевые 
факторы успеха и повысить эффективность стратеги-
ческой деятельности гостиницы.

Ramada отличается яркой индивидуальностью в 
виде спа-центра, открытого термального бассейна, раз-
нообразия вариантов размещения (как в здании гости-
ницы, так и в коттеджах, расположенных среди сосен). 
Но большим минусом является ее месторасположение 
— добраться можно только на автомобиле.

Novotel имеет выгодное месторасположение, даже 
находится не так далеко от Park Inn. Целевой сегмент 
— тот же, что у Park Inn и Ramada, но цены чуть ниже, 
что является конкурентным преимуществом Novotel. 
Можно отметить отсутствие запоминающегося, бро-
ского имиджа гостиницы, что сделало бы ее более при-
влекательной. 

Анализ конкурентной среды Novotel позволяет оха-
рактеризовать данную гостиницу как предприятие, со-
ответствующее своей рыночной нише. 

На основе проведенных исследований видны не-
достатки гостиницы Novotel. Развитие и укрепление 
имиджа отеля, как уникального средства размещения, 
будет способствовать росту его конкурентных преиму-
ществ, что позволит повысить уровень конкурентоспо-
собности гостиницы в целом.

На основе проведенного анализа, авторами были 
разработаны следующие предложения.

1. Диверсификация каналов бронирования.
Несмотря на то, что Novotel уже использует воз-

можности маркетплейса Ozon Travel, стоит доработать 
сайт отеля в части обеспечения прямого бронирования 
непосредственно на сайте.

2. Ведение социальных сетей.
Продвижение через социальные сети основано на 

непрямом влиянии, когда, не оказывая прямого давле-
ния, компания-заказчик лишь подталкивает потребите-
лей к покупке продукта. 

Основное внимание предлагаем уделить социаль-
ной сети «В контакте» в связи с тем, что половина го-
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стей (даже 55%) — это люди возраста 36-55 лет, среди 
которых эта сеть имеет наибольшую популярность.

 Следует вести регулярную работу по продвиже-
нию в этой социальной сети. Необходимо использовать 
контент разного формата: видео, инфографику, аудио, 
презентации, pdf-инструкции и др. Широкий выбор 
контента предполагает, что потребитель найдет для 
себя тот вариант, который подходит лично ему. Для на-
писания качественных текстов необходимо привлекать 
специалистов (копирайтеры, контент-менеджеры).

3. Развитие цифровых технологий.
Для обеспечения оптимальных условий взаимо-

действия участников сформированных команд между 
собой (может быть даже не в рамках одной гостиницы 
бренда, а среди всех отелей Novotel, действующих в 
России), а также для связи с руководством, для обеспе-
чения возможности личного инициативного общения 
с руководством следует создать автоматизированную 
систему, например, под названием «Инициируй и вне-
дряй». Для разработки и запуска такой системы можно 
воспользоваться услугами российской компании «Би-
трикс» — разработчика сервиса для управления бизне-
сом «Битрикс24».

«Битрикс24» — это система, помогающая контро-
лировать все каналы коммуникаций компании: с кли-
ентами, с сотрудниками, с подрядчиками и т.д. 

4. Актуальное наполнение информационных ресур-
сов отеля.

Необходимо сформировать базу актуальных фото-

графий отеля: мест общего пользования, номеров, ре-
сторана и бара, помещений конференц-зала, хаммама, 
фитнес-зала.

5. Взаимодействие с региональными институтами 
развития туризма и гостеприимства.

Главной целью такого взаимодействия является 
повышение узнаваемости отеля среди потенциальных 
покупателей, а также среди органов управления для 
получения государственных (муниципальных) зака-
зов и других преференций. Можно, например, прини-
мать участие в ежегодной международной туристской 
выставке «Лето», проводимой в Екатеринбурге; по-
дать заявку на участие в конкурсе на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку реализации 
общественных инициатив, направленных на развитие 
туристской инфраструктуры; взаимодействовать с Де-
партаментом по развитию туризма и индустрии госте-
приимства Свердловской области по вопросам регио-
нальной рекламы.

6. Работа с отзывами.
Данное направление работы Novotel ведет на до-

статочном уровне: на сайте Tripadvisor данный момент 
размещены отзывы, и по каждому дана обратная связь 
менеджером отеля. Большая часть отзывов на услуги 
Novotel на Tripadvisor положительная, но имеются и 
негативные отзывы о работе отеля. 

7. Повышение уровня сервиса.
Можно также рекомендовать ввести практику «тай-

ного гостя» на регулярной основе, а в особенности по-

Таблица 2 
Затраты на реализацию задач по повышению конкурентоспособности Novotel

№ 
п/п

Задача Исполнитель Затраты, руб.

1 Диверсификация каналов брони-
рования

Российская компания, занимаю-
щаяся разработкой сайтов, Digital 
Agency Cresca

14 990 руб. за разработку разде-
ла бронирования

2 Ведение социальных сетей Российская компания, занимаю-
щаяся продвижением в социаль-
ных сетях, Digital Agency Cresca

38 000 руб./месяц

3 Развитие цифровых технологий Автоматизированная система 
«Битрикс24» для работы с персо-
налом от компании «Битрикс» 

Тариф «Стандартный» для 
совместной работы всей ком-
пании или рабочих групп, 50 
пользователей – 5 590 руб./ме-
сяц

4 Актуальное наполнение информа-
ционных ресурсов отеля

Фотоагентство Magnet, Екатерин-
бург

70 000 руб. за проект

5 Взаимодействие с региональны-
ми институтами развития туризма 
и гостеприимства

Международная туристская вы-
ставка «Лето» (Екатеринбург); 
Департамент по развитию туриз-
ма и индустрии гостеприимства 
Свердловской области и др.

Участие в выставке 88 500 руб.

6 Работа с отзывами Российская компания, занимаю-
щаяся разработкой сайтов, Digital 
Agency Cresca

14 990 руб. за разработку разде-
ла отзывов

7 Повышение уровня сервиса Агентство Control Service, услуга 
«Тайный гость»

97 000 руб. за услугу (каждые 
полгода)

ИТОГО на реализацию задач в течение года 905 560 руб.
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Таблица 3 
Оценка конкурентных преимуществ отеля Novotel

Фактор Удельный вес До решения задач По результатам решения 
задач

Качество обслуживания 0,2 8 (1,6) 9 (1,8)
Цена 0,2 7 (1,4) 7 (1,4)
Состояние материально-технической 
базы

0,1 8 (0,8) 8 (0,8)

Месторасположение 0,1 8 (0,8) 8 (0,8)
Имидж 0,1 6 (0,6) 8 (0,8)
Маркетинг (реклама, продвижение) 0,1 6 (0,6) 8 (0,8)
Качество питания 0,1 8 (0,8) 8 (0,8)
Ассортимент дополнительных услуг 0,1 7 (0,7) 7 (0,7)
Итого: 1 7,3 7,9

сле появления негативных отзывов, привлекая к такой 
оценке профессиональных менеджеров из отелей брен-
да Novotel, расположенных в других городах, или из 
гостиниц аналогичного уровня. Такая стороння оценка 
позволит объективно оценить комфортность прожива-
ния.

На реализацию всех обозначенных задач в течение 
года потребуется 905 560 рублей (см. табл. 2). В резуль-

тате следует ожидать повышение уровня конкурентоспо-
собности (табл. 3). В итоге, можно ожидать роста кон-
курентоспособности Novotel на 0,6 пункта или на 8,2%.

Таким образом, реализация предложенных ме-
роприятий потребует 905 560 рублей и даст прирост 
уровня конкурентоспособности по методике кон-
курентных преимуществ М. Портера [10] с 7,3 до  
7,9 балла (из 10).
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
КАЗАХСТАНА И РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Бактиярова А. Ж.1

Баудиярова Э. Н.2

Аннотация. Статья посвящена анализу торгово-экономического сотрудничества между 
Казахстаном и Россией, выявляя актуальные проблемы и исследуя перспективы дальней-
шего развития отношений. Авторы рассматривают ключевые аспекты сотрудничества, 
включая торговый обмен, инвестиционные потоки и общие экономические интересы. В 
статье анализируются факторы, влияющие на эффективность партнерства, а также 
предлагаются возможные решения для решения выявленных проблем. Определяются клю-
чевые аспекты, торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией: 
история сотрудничества — история экономических связей между Казахстаном и Росси-
ей, формирование независимых экономик двух стран; торговый обмен — анализ объемов 
торговли, динамики торговли товарами и услугами, а также структуры торгового обмена 
между странами; инвестиции и экономическое сотрудничество — рассматривается  уро-
вень инвестиций между странами, а также совместные проекты и программы экономиче-
ского сотрудничества; проблемы, вызовы, препятствия и проблемы, с которыми сталкива-
ются Россия и Казахстан в процессе торгово-экономического сотрудничества, такие как 
таможенные барьеры, различия в законодательстве, конкуренция и другие; перспективы 
развития как потенциал для улучшения сотрудничества между двумя странами, включая 
возможные направления роста, расширения сотрудничества, развития новых секторов 
экономики и совместных проектов; геополитический контекст с учетом геополитической 
ситуации в регионе, ее влияние на торгово-экономическое сотрудничество между Казах-
станом и Россией; будущее сотрудничество в виде рекомендаций и подчеркивания важно-
сти укрепления взаимодействия в условиях современных вызовов, таких как изменения в 
мировой экономике и геополитической обстановке. Исследование направлено на предостав-
ление полной картины текущего состояния и перспектив развития торгово-экономических 
отношений между двумя странами. 

TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN 
KAZAKHSTAN AND RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Alfiya Zh. Baktiyarova 
Master of Economics, senior lecturer of Narkhoz University
Eleonora N. Baudiyarova
Master of Economics, senior lecturer of Makhambet Utemisov West Kazakhstan University

Abstract. The article is devoted to the analysis of trade and economic cooperation between 
Kazakhstan and Russia, identifying current problems and exploring prospects for further 
development of relations. The authors consider key aspects of cooperation, including trade 
exchange, investment flows and common economic interests. The article analyzes the factors 
affecting the effectiveness of the partnership and suggests possible solutions to solve the identified 
problems. The key aspects of trade and economic cooperation between Kazakhstan and Russia are 
determined: the history of cooperation — the history of economic ties between Kazakhstan and 
Russia, the formation of independent economies of the two countries; trade exchange — analysis 
of trade volumes, the dynamics of trade in goods and services, as well as the structure of trade 
exchange between the countries; investment and economic cooperation — the level of investment 
between countries, as well as joint projects and economic cooperation programs; problems, 
challenges, obstacles and problems faced by Russia and Kazakhstan in the process of trade and 
economic cooperation, such as customs barriers, differences in legislation, competition and 
others; development prospects as a potential for improving cooperation between the two countries, 
including possible areas of growth, expansion of cooperation, development of new sectors of 
the economy and joint projects; the geopolitical context, taking into account the geopolitical 
situation in the region, its impact on trade and economic cooperation between Kazakhstan and 
Russia; future cooperation in the form of recommendations and emphasizing the importance 
of strengthening cooperation in the face of modern challenges, such as changes in the global 
economy and the geopolitical situation. The study is aimed at providing a complete picture of the 
current state and prospects for the development of trade and economic relations between the two 
countries.  
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В условиях современной глобализации торго-
во-экономические отношения между странами 
играют ключевую роль в формировании их бла-

госостояния и устойчивости. Одним из значимых пар-
тнерств, привлекающих внимание экономистов и поли-
тологов, является сотрудничество между Казахстаном 
и Россией. Эти две страны, обладающие обширными 
ресурсами и геополитическим влиянием, сталкиваются 
с рядом вызовов и перспектив, влияющих на их торго-
вые отношения. Россия и Казахстан имеют длительную 
историю торгово-экономических отношений, которые 
остаются важными для обеих стран. 

Процессу межрегионального двустороннего сотруд-
ничества способствуют институционально-организа-
ционные условия, создаваемые на уровне правитель-
ственных соглашений Казахстана и России. С 1997 года 
действует Межправительственная комиссия по сотруд-
ничеству между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией (МПК), состоящая из подкомиссий по на-
правлениям сотрудничества: 

— межбанковское и инвестиционное; 
— транспортное, межрегиональное и приграничное; 
— военно-техническое; 
— в топливно-энергетической области; 
— в сфере науки и новых технологий; 
— в сфере промышленности. 
В данной статье мы рассмотрим ключевые пробле-

мы, с которыми сталкиваются Казахстан и Россия в 
контексте торгово-экономического сотрудничества, а 
также рассмотрим возможные перспективы для разви-
тия этого партнерства и постараемся выявить факторы, 
влияющие на динамику торговли между этими двумя 
странами и рассмотрим перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Проблемы, связанные с политическими, историче-
скими процессами, интеграционным сотрудничеством 
и торгово-экономическими отношениями Казахстана 
и России, поднимаются в работах ученых М. М. Нур-
тазина [1], Т. В. Трокаль [2], В. А. Цветкова [3], Б. Б. 
Иманбаева [4], А. М. Мырзахметовой [5], П. Юнь [6],  
Ю. А. Давыдовой [7], Е. Шерина [8] и др.

В процессе исследования были изучены причин-
но-следственные и структурно-функциональные связи, 
использованы общенаучные и специальные методы по-
знания экономических процессов и явлений для выяв-
ления проблем и перспектив экономического сотрудни-
чества Казахстана и России. 

Новизна состоит в том, что в исследовании опреде-
ляются аспекты актуальных экономических отношений 
между Казахстаном и Россией, проблемы в современ-
ной интеграции стран и перспективные направления во 
взаимодействии стран на многих уровнях. 

Ключевые вопросы торгово-экономического сотруд-
ничества между Казахстаном и Россией, их проблемы 
и перспективы могут рассматриваться в объемах тор-
говли, динамики торговли товарами и услугами, а так-
же структуры торгового обмена между Россией и Ка-
захстаном [5], [8]; в инвестициях между Казахстаном 
и Россией, а также совместных проектах и программах 
экономического сотрудничества [3], [7]; в обсуждении 
препятствий и проблем, с которыми сталкиваются Рос-

сия и Казахстан в процессе торгово-экономического 
сотрудничества, такие как таможенные барьеры, раз-
личия в законодательстве, конкуренция и другие [1]; в 
потенциале для улучшения сотрудничества между дву-
мя странами, включая возможные направления роста, 
расширения сотрудничества, развития новых секторов 
экономики и совместных проектов [4]; в геополити-
ческой ситуации в регионе, ее влиянии на торгово-э-
кономическое сотрудничество между Казахстаном и 
Россией [2]; в улучшении сотрудничества между Ка-
захстаном и Россией в будущем [6].

Основные аспекты торгово-экономического сотруд-
ничества между Казахстаном и Россией охватывают 
различные стороны экономических отношений между 
этими двумя странами: 

— торговый обмен; 
— инвестиционные потоки; 
— экономические интересы; 
— факторы, влияющие на партнерство; 
— решения для проблем;
— укрепление взаимодействия. 
Углубление сотрудничества в условиях вызовов, та-

ких как изменения в мировой экономике и геополити-
ческой обстановке, разработка предложений по укре-
плению взаимодействия на основе общих интересов и 
целей позволяет представить полную картину текуще-
го состояния торгово-экономических отношений меж-
ду Казахстаном и Россией, а также выделить проблемы 
и перспективы для дальнейшего развития партнерства.

В марте 2022 года в Москве состоялось 23-е заседа-
ние МПК, на котором обсуждались вопросы дальней-
шего развития двустороннего сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 
сфере торгово-экономического сотрудничества, то-
пливно-энергетического комплекса, мирного использо-
вания атомной энергии, промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окру-
жающей среды, образования и науки, связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций, куль-
туры, туризма, межрегионального и приграничного 
сотрудничества, а также взаимодействия деловых кру-
гов двух стран [9]. 

В ноябре 2023 года в Туркестане состоялось 24-е 
заседание МПК, на котором стороны обозначили важ-
ность расширения взаимодействия в области логисти-
ки, увеличение транзитных перевозок по территории 
двух стран, взаимное расширение авиасообщений, со-
вместное развитие автодорожной инфраструктуры и 
модернизацию пунктов пропуска на казахстанско-рос-
сийской границе, необходимость продолжения рабо-
ты по интеграции информационных систем РК и РФ 
в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, 
планы по дальнейшему развитию сотрудничества в 
электроэнергетической и нефтегазовой сферах, пер-
спективы реализации ряда новых проектов [10]. 

Казахстан и Россия имеют традиционно высокий 
уровень двустороннего взаимодействия по всему спек-
тру межгосударственных связей, подкрепленные ин-
тенсивностью встреч как на разных уровнях власти. 
Россия остается крупнейшим торговым партнером Ка-
захстана. Ведущую роль в укреплении стратегического 
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партнерства Казахстана и России играют регулярные 
встречи и переговоры на уровне глав правительств, 
внешнеполитических ведомств двух стран и других го-
сударственных органов и ведомств [11]. 

Например, в феврале 2023 г. в Москве проведены 
двусторонние встречи Министра индустрии и инфра-
структурного развития РК М. Карабаева с Министром 
промышленности и торговли РФ Д. Мантуровым, Ми-
нистром транспорта РФ В. Савельевым, Министром 
энергетики Н. Шульгиным и Министром строитель-
ства И. Файзуллиным; в марте 2023 г. в Астане про-
ведена рабочая встреча представителей Госкорпорации 
«Роскосмос» с руководством Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышлен-
ности РК; в апреле 2023 г. в Москве под председа-
тельством Министра индустрии и инфраструктурного 
развития РК М. Карабаева и Министра транспорта РФ  
В. Савельева состоялось XVII заседание Подкомиссии 
по транспорту Межправительственной комиссии по 
сотрудничеству между двумя странами [12].

Успешному развитию отношений способствует 
межрегиональное сотрудничество, осуществляемое 
на основании Программы межрегионального и при-
граничного сотрудничества между Правительством 
РК и Правительством РФ на 2018–2023 гг. и более 
200 договоров и соглашений, заключенных между 
регионами двух стран. На региональном и местном 
уровнях взаимодействие участников сотрудничества 
осуществляется на базе правовых актов: соглашений, 
меморандумов, договоров, контрактов. Эти докумен-
ты — правовая основа и условия для сотрудничества 
всех субъектов. Сегодня субъектами российско-ка-
захстанского трансграничного сотрудничества явля-
ются органы государственной и муниципальной вла-
стей, бизнес, общественные организации, простые 

граждане [12], система дополнительного и высшего  
образования [13]. 

Кроме ключевых аспектов сотрудничества стран 
в рамках статьи обратим внимание на проблемы со-
трудничества, анализ которых позволит представить 
полную картину текущего состояния торгово-эконо-
мических отношений между Казахстаном и Россией, 
а также выделить ключевые направления для дальней-
шего стратегического развития партнерства. Описание 
проблем сотрудничества варьируется в зависимости от 
контекста и конкретных обстоятельств (табл. 1).

Существуют проблемы с балансом торговли между 
двумя странами, такие как неравномерное распределе-
ние товаров и услуг, таможенные барьеры или другие 
трудности, влияющие на экономическое взаимодей-
ствие. 

Россия и Казахстан традиционно сотрудничают в 
энергетической сфере. В области добычи и транспор-
тировки энергоносителей возникают проблемы в виде 
несогласованности цен, условий поставок или техно-
логических аспектов. 

Проблемы с инвестициями включают в себя огра-
ничения для иностранных инвесторов, юридические 
сложности или отсутствие стабильности в экономиче-
ских условиях для предпринимательства. 

Проблемы с таможенными процедурами и транс-
портной инфраструктурой могут затруднить нормаль-
ное течение товаров и услуг между странами. 

Различия в экономической политике и стратегиях 
и несогласованность могут стать источником напря-
жения в сотрудничестве. Эти факторы могут взаимо-
действовать между собой, и решение проблем сотруд-
ничества требует комплексного подхода, включая 
улучшение коммуникации, управления конфликтами, 
адаптацию стратегий и т.д. 

Таблица 1
Проблемы сотрудничества Казахстана и России

№ Проблемы Содержание
1 Недостаток коммуника-

ции
Недостаточная обратная связь. 
Отсутствие ясности в выражении и понимании идей. 
Неполное или нерегулярное информирование.

2 Недостаток доверия Недостаток уверенности в намерениях и компетенции партнеров. 
Прошлые инциденты, влияющие на доверие. 
Неполное раскрытие информации.

3 Разногласия в целях и 
ожиданиях

Различия в приоритетах и стратегических целях. 
Недостаток ясности в ожиданиях от каждой стороны.

4 Проблемы с организаци-
ей и управлением

Недостаток структуры и процессов сотрудничества. 
Недостаточное управление рисками и конфликтами. 
Проблемы с распределением обязанностей.

5 Недостаток ресурсов Ограниченные финансовые или человеческие ресурсы. 
Неравномерное распределение бремени работы.

6 Культурные и организа-
ционные различия

Несовместимость корпоративных культур. 
Различия в структуре управления и принятии решений.

7 Несоответствие ожида-
ниям

Ожидания, не согласованные на начальном этапе сотрудничества. 
Изменение обстоятельств, влияющих на ожидания.

8 Недостаточная мотивация Недостаточная стимуляция для всех сторон. 
Недостаточная ясность в выгодах от сотрудничества.
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Перспективы сотрудничества зависят от многих 
факторов, включая цели, структуру партнерства, об-
щие ценности и ресурсы, которые стороны готовы вне-
сти (табл. 2). 

Партнерские отношения между Россией и Казах-
станом в сфере образования имеют стратегическое 
значение и реализуются с привлечением широких об-
щественных сообществ в роли инициаторов, акторов 
и благополучателей. «В связи с трансформационными 
процессами в социокультурной, а также технологиче-
ской и экономической сферах, рассмотрение траекто-
рий движения и развития стран-партнеров представляет 
интерес и для консолидации российско-казахстанской 
академической и широкой общественности в целях 
выработки актуальных стратегий и решений» [13, с. 
77]. Экспорт образовательных услуг обеспечивает не 
только рамку обмена передовым научно-техническим 
опытом, выстраивает контуры гуманитарного сотруд-
ничества, но и «служит прямым и косвенным драйве-
ром экономического роста стран-партнеров» [13, с. 78]. 

Сотрудничество имеет потенциал для взаимной вы-
годы и устойчивого развития, основанного на взаим-
ном уважении, открытой коммуникации и способности 
адаптироваться к меняющимся условиям. 

Товарооборот между Казахстаном и Россией за 
2021 год составил $24,2 млрд, что на 29,1% больше по 
сравнению с 2020 годом [12].

Двусторонний товарооборот по итогам 2022 года 
вырос на 9,5% и достиг $27 млрд [9]. 

Товарооборот между Казахстаном и Россией за ян-
варь-февраль 2023 года составил 3,8 млрд. долл. США, 
что на 4,9% выше, чем за аналогичный период преды-
дущего года (3,6 млрд. долл. США) [11]. 

За январь-август 2023 г. объем торговли между 
странами составил $17 млрд, на 1,1% превысив пока-
затели за аналогичный период прошлого года [9]. 

Между Казахстаном и Россией имеется большой 
опыт успешной промышленной кооперации. На се-
годня реализуются 8 крупных совместных проектов 
на сумму порядка $2,6 млрд в таких отраслях как ма-

шиностроение, металлургия, химпром и т.д. На стадии 
проработки находятся еще 11 проектов на сумму по-
рядка $1,4 млрд. Также по инициативе казахстанской 
стороны рассмотрен вопрос доступа высоковольтного 
оборудования на российский рынок. 

Достигнута договоренность обеспечения взаим-
ного недискриминационного доступа на рынки друг 
друга, в том числе использования «расчетного метода» 
взамен реальных разрушающих испытаний при атте-
стации оборудования и использования данного опыта 
в целях скорейшего подписания технического регла-
мента ЕАЭС «О безопасности высоковольтного обору-
дования» [14], проработки вопроса равного доступа к 
государственным и закупкам отдельных юридических 
лиц и признания испытаний, выполненных в казах-
станских лабораториях по большинству показателей 
для доступа к крупным сетевым энергетическим ком-
паниям России. 

Также перспективы в расширении кооперации в 
области металлургии, научной и производственной 
сфере, в вопросах цифровой повестки, взаимодействия 
в целях совершенствования таможенно-налогового 
администрирования, активизации сотрудничества в 
сфере гидроэнергетики и в области возобновляемых 
источников энергии [12]. 

Российские компании входят в пятерку ключевых 
инвесторов по объему вложенных средств в экономику 
Казахстана. За 17 лет приток инвестиций из РФ достиг 
$19 млрд долларов. В свою очередь казахстанские ин-
вестиции в Россию превысили $5,6 млрд [9].

Торгово-экономическое сотрудничество Казахста-
на и России имеет свои проблемы, но также обладает 
значительным потенциалом. Решение существующих 
проблем и активная работа по развитию новых направ-
лений сотрудничества могут способствовать укрепле-
нию отношений и обеспечению взаимной выгоды для 
обеих стран.

Проблемы в торгово-экономическом сотрудниче-
стве: 

— зависимость от сырьевых ресурсов — обе стра-

Таблица 2
Перспективы сотрудничества Казахстана и России 

№ Перспективы Содержание
1 Взаимные выгоды Обмен знаниями, ресурсами, рыночным доступом или другими преи-

муществами.
2 Устойчивость и долгосроч-

ность
Сотрудничество, ориентированное на долгосрочные результаты, вклю-
чает в себя планы развития, инвестиции в инфраструктуру и стратегии 
по управлению рисками. 

3 Инновации и развитие Сотрудничество, направленное на инновации, включает в себя возмож-
ности для совместного исследования, разработки новых продуктов или 
услуг, а также обмен передовыми практиками. 

4 Прозрачность и коммуникация Ключевым фактором для успешного сотрудничества является открытая 
и эффективная коммуникация между партнерами. Прозрачность по 
поводу целей, ожиданий и стратегий способствует укреплению отно-
шений. 

5 Адаптивность к изменениям В современном бизнесе важно быть готовым к изменениям. Готовность 
адаптироваться к переменам в окружающей среде и быстро реагиро-
вать на вызовы.
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ны в значительной степени зависят от экспорта сырье-
вых ресурсов, таких как энергоносители и металлы, 
что делает их экономики уязвимыми к колебаниям цен 
на мировых рынках и создает необходимость в дивер-
сификации экономик; 

— торговый дисбаланс — в торговых отношени-
ях между Казахстаном и Россией нередко возникают 
дисбалансы в обмене товарами и услугами, например, 
существует неравномерное распределение инвестиций 
и торгового оборота, что может привести к негативным 
последствиям для обеих сторон; 

— таможенные и транспортные проблемы — су-
ществующие таможенные барьеры и транспортные 
сложности могут замедлить процесс торговли между 
странами, разрешение этих проблем требует дополни-
тельных усилий на уровне правительств и торговых 
организаций.

Перспективы торгово-экономического сотрудни-
чества:  

— интеграция в рамках ЕАЭС — Казахстан и Россия 
являются членами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и углубление интеграции в рамках этого союза 
способствует более тесному экономическому сотрудни-
честву и устранению некоторых торговых барьеров; 

— развитие транспортной инфраструктуры — ин-
вестиции в улучшение транспортной инфраструктуры 
(железные дороги и автомагистрали) способствуют бо-
лее эффективной торговле и снижению транспортных 
издержек; 

— диверсификация экономик — обе страны долж-
ны активно стремиться к диверсификации своих эко-
номик, чтобы уменьшить зависимость от сырьевых 
ресурсов, что позволит создать более устойчивые эко-
номические модели. 

В настоящее время сфера общих интересов — 
это создание совместных производств в наукоемких, 
высокотехнологичных отраслях, производство обо-
рудования для нефтегазового, энергетического, гор-
нодобывающего комплексов, медицинская сфера, жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

Таким образом, торгово-экономическое сотрудни-
чество между Казахстаном и Россией предоставляет 
обеим странам множество возможностей для взаимно-
го развития, однако, чтобы эти возможности были ре-
ализованы в полной мере, необходимо активно решать 
существующие проблемы и стремиться к устойчивому 
и взаимовыгодному сотрудничеству в долгосрочной 
перспективе.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Го Л.1

Аннотация. В процессе экономического развития общества промышленное производство 
стремительно развивалось, что напрямую отразилось на экологической составляющей. 
Поэтому необходимость в сохранении окружающей среды стала наиболее острой пробле-
мой. Акцентирование внимания на концепции устойчивого развития имеет особое значение 
на фоне происходящих геополитических событий. Глобальная нехватка энергетических 
ресурсов и экологические проблемы становятся все более серьезными для промышленных 
предприятий в условиях обострения энергетического кризиса, что требует поиска новых и 
неординарных решений. Методология. В процессе работы использовались системный под-
ход, применялись методы экономического анализа и синтезирования данных в форме таблиц 
и схем. В совокупности методы, использованные при написании диссертации, обусловили 
достоверность экономического анализа и выводов. Степень разработанности. Структури-
зация бизнес-моделей, ориентированные на интеграцию принципов устойчивого развития, 
проводилась П. С.  Энсином. Выявление взаимосвязи между раскрытием показателей ESG 
и эффективностью устойчивого развития рассматривалось М. Ф. Аль Сайегом, Д. Чжан и 
Б. М. Люси. На основе проведенного анализа выявлено, что проблеме устойчивого развития 
посвящено множество исследований, однако вопросу формирования механизма устойчивого 
развития промышленного предприятия в условиях геополитических трансформаций не уде-
ляется должного внимания. Поэтому в статье разработаны способы управления и взаимо-
действия промышленного предприятия с различными рыночными субъектами. Определено, 
что экономическое развитие промышленного предприятия связано с эффективностью и ра-
циональным использованием ресурсов. Проведен анализ степени эффективности внедрения 
принципов устойчивого развития в промышленных предприятиях. Обнаружена тенденция 
к низким показателям экологической составляющей в различных регионах мира. Выявлено, 
что, социальные критерии повышаются в регионах с высокими запасами невозобновляемых 
природных ресурсов, а также в регионах с устаревшими инициативами устойчивого разви-
тия, таких как Азия. Поэтому на фоне текущих проблем представлен системный подход, 
позволяющий сформировать и реализовать механизм устойчивого развития промышленных 
предприятий. Механизм устойчивого развития промышленного предприятия позволяет 
учитывать влияние внешних и внутренних факторов в условиях неоднородности. Предло-
женный механизм устойчивого развития промышленных предприятий основан на выборе 
уникальных конкурентных преимуществ и обладает рядом отличительных особенностей 
с учетом поиска новых направлений развития, что позволит эффективно и рационально 
использовать ограниченные ресурсы.

FORMATION OF A MECHANISM FOR THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE 
CONTEXT OF GEOPOLITICAL TRANSFORMATIONS
Linyu Go 
Postgraduate student of the department of management, Irkutsk National Research Technical 
University

Abstract. In the process of economic development of society, industrial production developed 
rapidly, which directly affected the environmental component. Therefore, the need to preserve 
the environment has become the most pressing issue. Focusing on the concept of sustainable 
development is of particular importance against the backdrop of ongoing geopolitical events. 
The global shortage of energy resources and environmental problems are becoming increasingly 
serious for industrial enterprises in the context of the worsening energy crisis, which requires 
the search for new and innovative solutions. Methodology. In the process of work, a systematic 
approach was used, methods of economic analysis and data synthesis in the form of tables and 
diagrams were used. Taken together, the methods used to write the dissertation determined the 
reliability of the economic analysis and conclusions. Degree of development. The structuring 
of business models focused on the integration of the principles of sustainable development was 
carried out by P. S. Ensin. Identifying the relationship between ESG performance disclosure 
and sustainability performance was reviewed by M. F. Al Sayegh, D. Zhang and B. M. Lucey. 
Based on the analysis, it was revealed that many studies have been devoted to the problem of 
sustainable development, but the issue of forming a mechanism for the sustainable development 
of an industrial enterprise in the context of geopolitical transformations has not been given 
due attention. Therefore, the article develops methods for managing and interacting with an 
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industrial enterprise with various market entities. It has been determined that the economic development of an industrial enterprise 
is associated with efficiency and rational use of resources. An analysis of the degree of effectiveness of implementing the principles 
of sustainable development in industrial enterprises was carried out. A trend towards low environmental performance in various 
regions of the world has been discovered. It was found that social criteria increase in regions with high reserves of non-renewable 
natural resources, as well as in regions with outdated sustainable development initiatives, such as Asia. Therefore, against the 
backdrop of current problems, a systematic approach is presented that makes it possible to form and implement a mechanism for the 
sustainable development of industrial enterprises. The mechanism for sustainable development of an industrial enterprise makes it 
possible to take into account the influence of external and internal factors in conditions of heterogeneity. The proposed mechanism 
for the sustainable development of industrial enterprises is based on the selection of unique competitive advantages and has a 
number of distinctive features, taking into account the search for new directions of development, which will allow efficient and 
rational use of limited resources.

На современном этапе устойчивое развитие ста-
новится важным критерием управления про-
мышленным предприятием в условиях обо-

стрения энергетического кризиса. Глобальная нехватка 
энергетических ресурсов и экологические проблемы 
становятся все более серьезными для всего мира, что 
требует поиска новых и неординарных решений. 

Процесс устойчивого экономического развития 
трактуется многими учеными как сложное, многоа-
спектное и жестко структурированное явление, осно-
ванное на учете и анализе большого количества фак-
торов.

Например, в работе «Бизнес-модели и цели 
устойчивого развития» П. С. Энсин структуриро-
вал бизнес-модели, ориентированные на интеграцию 
принципов устойчивого развития. В исследовании 
рассматриваются модели на уровне предприятий и на 
национальном уровне [20]. Выявлена бизнес-модель 
предприятия, которая определяет, как организация 
должна функционировать, определяя повышение цен-
ностей предприятия, как одно из элементов балансира 
ресурсов с экосистемой, в которой оно работает, а так-
же генерации денежного потока. По мнению П. С. Эн-
сина, способность трансформировать или переходить 
к новым бизнес-моделям является важным источником 
конкурентного преимущества, предоставляя рычаги 
для повышения эффективности работы промышленно-
го предприятия. Устойчивая бизнес-модель включает в 
себя активное управление, денежную и нематериаль-
ную ценность для широкого круга заинтересованных 
сторон. 

В исследовании  М. Ф. Аль Сайег «Трансформация 
показателей корпоративной экономической, экологи-
ческой и социальной устойчивости посредством рас-
крытия ESG» выявлена положительная взаимосвязь 
между раскрытием показателей ESG и эффективно-
стью устойчивого развития. Доказано, что раскрытие 
информации о реализации экологических и социаль-
ных стратегий в рамках эффективной системы корпо-
ративного управления в организации повышает пока-
затели корпоративной устойчивости. Результаты также 
показывают, что экологические и социальные показа-
тели в значительной степени положительно связаны с 
устойчивыми экономическими показателями, указывая 
на то, что корпоративная ценность предприятия и ее 
создание для общества взаимозависимы [1]. Раскры-
тие информации о результатах внедрения принципов 
устойчивого развития всем заинтересованным сторо-
нам является важным фактором в создании конкурент-

ного преимущества для повышения показателей кор-
поративной устойчивости.

В статье Д. Чжан и Б. М. Люси «Устойчивое пове-
дение и эффективность деятельности компаний: роль 
смягчения финансовых ограничений» обнаружено, что 
показатели оценки устойчивого развития оказывают 
значительное и в то же время положительное влияние 
на эффективность деятельности компаний. Выявлено, 
что высокие показатели устойчивого развития способ-
ствуют привлечению внешнего финансирования, что 
положительно сказывается на финансовом благососто-
янии предприятия [17].

В работе «Совершенствование стратегического 
управления инвестиционной деятельностью промыш-
ленных предприятий как фактор устойчивого развития 
в условиях кризиса» рассмотрены проблемы устой-
чивости золотодобывающих предприятий Россий-
ской Федерации в период кризиса. Авторам удалось 
проанализировать факторы и тенденции глобального 
экономического развития, которые влияют на бизнес 
в сфере золотодобычи [7]. Данные вопросы являются 
актуальными в связи с появлением новых требований 
к методам и технологиям стратегического управления 
деятельностью промышленных предприятий в услови-
ях внедрения принципов устойчивого развития. 

На основе проведенного анализа выявлено, что 
проблеме устойчивого развития посвящено множество 
исследований, однако вопрос формирования механиз-
ма устойчивого развития промышленного предприя-
тия в условиях геополитических трансформаций не 
уделяется должного внимания. Поэтому на наш взгляд, 
особенно актуальным является разработка способов 
управления и взаимодействия субъектов, целевой 
функцией которых должно стать рациональное управ-
ление ресурсами и создание «чистого» продукта в ус-
ловиях изменяющегося климата.

На современном этапе для активного реагирова-
ния на изменение климата и достижения устойчивого 
развития странами были разработаны и согласованы 
Парижское соглашение и Принципы ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года [4]. Кон-
цепция устойчивого развития, основанная на принци-
пах ESG (Environment, Social and Government), стала 
консенсусом глобального развития многих предприя-
тий. Для соблюдения данных принципов большинству 
предприятий приходиться активно внедрять инноваци-
онные технологии и адаптироваться к изменениям для 
соблюдения принципов устойчивого развития. 

Концепция ESG подразумевает собой тип струк-
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турирования финансовых данных, фокусирующийся 
на показателях влияния на экологическую среду (E), 
социальную сферу (S) и уровне внутреннего управ-
ления (G). В отличие от традиционных концепций 
и критериев оценки финансовых показателей, в нем 
уделяется больше внимания вкладу предприятий в ох-
рану окружающей среды и выполнение социальных 
обязательств, одновременно способствуя устойчивому 
экономическому развитию [10]. В частности, показа-
тели влияния на экологическую среду (E) относятся к 
ресурсам, необходимым предприятию, потреблению и 
переработке используемой энергии, управлению вы-
бросами, а также влиянию деловой деятельности и 
инвестиционного поведения предприятия на окружа-
ющую среду. Социальные критерии (S) фокусируются 
на внутренних и внешних отношениях между пред-
приятием и его заинтересованными сторонами, таки-
ми как сотрудники, акционеры и потребители, а также 
может ли предприятие достичь координации и баланса 
со своими заинтересованными сторонами. При этом 
критерии внутреннего управления (G) учитывают 
стандартизацию внутренних механизмов, включая 
корпоративную структуру, управление рисками, возна-
граждение руководства и деловую этику [2].

Принципы ESG равномерно интегрируются в 
управление предприятиями для повышения произ-
водительности и долгосрочного наращивания потен-
циала. Эффективность любого предприятия связана 
с достижением устойчивости с точки зрения охраны 
окружающей среды, социальной сферы и управления, 
и может быть оценена с помощью подхода ESG [11]. На 
рисунке 1 представим ключевые тенденции устойчиво-
го развития, включающие создание новых ценностей, 
тесную взаимосвязь с инновационными технология-
ми, планирование сценариев экологического развития, 
прогноз, измерение и оценка рисков, внедрение кон-
цепции управления изменениями, формирование эко-
систем, разработка программы по улучшению благопо-
лучия сотрудников и реализация социальных проектов, 
а также активная государственная поддержка.

Согласно данному рисунку, мы видим, что тради-
ционные парадигмы постепенно смещаются к инве-
стициям в ESG, которые ориентируются на экологи-
ческие, социальные и корпоративные аспекты [13] 
Наряду с этим существует ряд проблем с современным 
подходом к сбору и анализу данных, который является 
нерегулярным. Кроме того, разнообразие и сложность 
мер контроля могут оказать существенное влияние на 
точность, актуальность, своевременности и надеж-
ность данных.

На рисунке 2 представим различные показатели, с 
помощью которых обрабатываются данные для оцен-

ки устойчивого развития предприятия. Инновации в 
области устойчивого развития являются эффективным 
средством решения ряда проблем и улучшения финан-
сового благосостояния. Поэтому для оценки использу-
ются экологические критерии, включающие уровень 
переработки и повторного использования материалов, 
уровень выбросов в окружающую среду, объём твер-
дых отходов, размер энергопотребления в производ-
ственном процессе, уровень потребления водных ре-
сурсов в процессе производства.

К социальным критериям стоит отнести условия 
труда сотрудников предприятия, степень взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами, объем инвестиций в 
социальные проекты, уровень компетентности работ-
ников, а также продуктивность персонала.

К управленческим критериям относятся прозрач-
ность отчетности, уровень деловой репутации, взаи-
моотношения с акционерами, реализация антикорруп-
ционных мер и соблюдение условий труда сотрудников 
предприятия.

Показатели ESG могут передавать положительные 
сигналы рынку капитала, повышать прозрачность де-
ятельности предприятий и позволять им завоевывать 
благосклонность всех заинтересованных сторон, осо-
бенно доверие внешних инвесторов, что, в свою оче-
редь, облегчает доступ к заемному капиталу, оптими-
зирует инновации и окружающую среду предприятий, 
а также помогает поддерживать устойчивое развитие. 
Однако серьезные демографические, ресурсные и эко-
логические кризисы стали заметными проблемами, 
препятствующими качественному развитию многих 
промышленных предприятий. Ключом к решению 
данных проблем является развитие экономики и по-
ощрение предприятий к тому, чтобы они обращали 
внимание и активно проводили инновации в области 
устойчивого развития [18]. 

Для обеспечения экономической устойчивости 
предприятия система должна охватывать несколько 
элементов, среди которых мониторинг устойчиво-
сти бизнес-процессов предприятия под воздействием 
внешней и внутренней среды в контексте инвестиций 
и аспектов безопасности, а также разработка эффек-
тивных мер по предотвращению рисков нестабильной 
деятельности [6].

Стоит отметить, что экономическое развитие про-
мышленного предприятия связано с эффективностью и 
рациональным использованием ресурсов, поэтому осо-
бенно важно снижение зависимости от сырья за счет 
непрерывной переработки товаров и материалов. 

На фоне происходящих геополитических событий 
наблюдается тенденция к тому, что компании по все-
му миру готовятся к срыву процесса перехода к более 

Рис. 1. Ключевые тенденции 
устойчивого развития
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устойчивому миру. Это привело к тому, что в рейтингах 
рисков ESG особое внимание уделяется управлению, 
но не уделяется внимание экологическим и социаль-
ным рискам. В целом, отрасли, добившиеся успехов в 
управлении, имеют более высокие общие баллы [15]. 
Результаты проведенного анализа представлены в та-
блице 1.

Но для всех отраслей экологические критерии были 
самыми низкими из трех. На рисунке 3 представим ре-
зультаты анализа показателей индекса ESG в разрезе 
регионов.

 В Европе, Ближнем Востоке и Африки показатели 
ESG были выше среднего мирового уровня. Тенденция 
к низким показателям экологической составляющей 
существенно заметна во всех регионах. Кроме того, со-
циальные критерии повышаются в регионах с высоки-
ми запасами невозобновляемых природных ресурсов, а 
также в регионах с устаревшими инициативами устой-
чивого развития, таких как Азия [16].

На фоне текущих проблем важен системный под-
ход, позволяющий сформировать и реализовать меха-
низм устойчивого развития промышленных предприя-

Таблица 1
Результаты анализа показателей ESG по регионам

 
Среднее 
значение

Континентальная 
Европа

Ближний Восток и 
Африка

Северная 
Америка

Южная 
Америка

Азия

Среднее значение 
индекса ESG

5,12 4,52 5,32 4,75 4,31 4,02

Экологические 
критерии

3,68 3,11 3,25 3,22 3,15 2,2

Социальные кри-
терии

5,75 5,42 6,05 5,06 4,96 5,82

Управленческие 
критерии

5,86 4,33 5,98 5,55 4,85 4,35

Рис. 2. Критерии, отража-
ющие степень эффектив-
ности внедрения принципов 
ESG

Рис. 3. Показатели индекса 
ESG в разрезе регионов
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тий. Механизм устойчивого развития промышленного 
предприятия должен учитывать влияние внешних и 
внутренних факторов в условиях неоднородности. На 
наш взгляд, механизм устойчивого развития промыш-
ленных предприятий позволит эффективно и рацио-
нально использовать ограниченные ресурсы.

Как уже было сказано, концепция устойчивого раз-
вития предполагает не только эффективное использо-
вание ресурсов, но и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду в процессе производства, 
а также потребления товаров и услуг на всем жизнен-
ном цикле продукта, то есть от добычи сырья до конеч-
ного использования [19]. 

Формирование механизма устойчивого развития 
промышленных предприятий позволит:

— сократить негативное воздействие на окружаю-
щую среду за счет сокращения использования ресур-
сов в производстве и, как следствие, создания более 
чистой и безопасной окружающей среды; 

— снизить издержки производства за счет умень-
шения количества используемых первичных ресурсов; 

— создать новые рынки и, как следствие, новые ра-
бочие места, что поспособствует общему уровню бла-
госостояния в целом для страны.

можность ее получения. Лицам, принимающим управ-
ленческие решения необходимо точно определить ко-
личественную и качественную структуру инвестиций 
[12].

Этап №3. В рамках данного этапа предполагается 
разработка стратегических решений по определению 
направлений инновационных преобразований, модер-
низации материальной, производственной и техно-
логической базы, результатом которых должно стать 
достижение состояния устойчивого развития пред-
приятия. Важным аспектом на этом этапе является 
ориентация на превентивное управление предприяти-
ем с учетом изменчивости внешней среды, поскольку 
адаптационное управление не позволяет достичь целе-
вого уровня устойчивости предприятия из-за влияния 
управленческих воздействий.

Этап №4. На данном этапе осуществляется сравне-
ние запланированных результатов с нормативными по-
казателями реализации стратегии предприятия и про-
изводится корректировка инвестиционной политики. 
При этом стратегия управления предприятием, прежде 
чем она будет реализована на практике, должна быть 
оценена с помощью имитационного моделирования 
[5].

Исходя из этого, в рамках достижения устойчиво-
сти промышленного предприятия предлагается следу-
ющий алгоритм совершенствования стратегического 
управления инвестициями, который может включать 
последовательность следующих основных этапов, 
представленных на рисунке 4.

Этап №1. На данном этапе проводится анализ 
внешней и внутренней среды предприятия. Выделяют-
ся наиболее значимые экологические факторы, пред-
ставляющие наибольшую угрозу. При этом количество 
анализируемых факторов должно быть ограничено, 
так как в противном случае анализ будет затруднен 
из-за сложности сбора и обработки информации. Учет 
факторов внешней среды позволяет прогнозировать 
возможные изменения на рынке и определять стратеги-
ческое направление деятельности организации. Также 
следует выявить уязвимые точки и проанализировать 
основные технологические аспекты деятельности. По-
лученные данные позволяют сформировать систему 
критериев успешного функционирования предприятия 
и установить потребность в инвестициях.

Этап №2. Включает в себя формирование показа-
телей устойчивого развития промышленного предпри-
ятия, а именно руководству предприятия необходимо 
оценивать эффективность основного вида деятельно-
сти, анализировать структуру доходов и расходов пред-
приятия, структуру заемных средств, чистой прибыли 
и рентабельности активов. На основе этой оценки 
рассчитывается необходимая сумма инвестиций и воз-

Рис. 4. Этапы реализации 
механизма устойчивого 
развития промышленного 
предприятия

Необходимо понимать, что описанная выше после-
довательность этапов является не единовременной, а 
постоянной. Эти действия следует повторять на протя-
жении всей деятельности предприятия. Только в этом 
случае возможна реализация устойчивого развития в 
долгосрочной перспективе.

Механизм устойчивого развития промышленного 
предприятия, представленный на рисунке 5, основан 
на выборе уникальных конкурентных преимуществ 
и обладает рядом отличительных особенностей с 
учетом поиска новых направлений развития [3]. Это 
достигается за счет исследования потенциала пред-
приятия и рынка, что создает предпосылки готовно-
сти предприятия к рыночным изменениям, увели-
чивая спектр альтернатив развития промышленного  
предприятия.

Во многом, устойчивое развитие предприятия опре-
деляется оптимальным управлением инвестициями. 
Руководство предприятия должно продумать долго-
срочную инвестиционную политику, направленную 
на постановку конкретных долгосрочных целей пред-
приятия, выбор наиболее выгодных направлений вло-
жения капитала, оценку альтернативных инвестици-
онных проектов и, наконец, разработку продуманной 
инвестиционной стратегии.

Отметим, что внешняя среда промышленного пред-
приятия характеризуется большим количеством бы-
строизменяющихся параметров. Это требует достаточ-
но быстрого реагирования, что объективно доказывает 
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Рис. 5. Механизм форми-
рования стратегического 
потенциала предприятия 
в условиях циркулярной 
экономики

сложность достижения устойчивого экономического 
развития.

Представленная схема показывает, что функциони-
рование промышленного предприятия зависит от вли-
яния факторов внешней и внутренней среды. Устойчи-
вое экономическое развитие можно рассматривать как 
процесс, характеризующийся ростом основных пока-
зателей экономической эффективности, технологиче-
ского совершенства, оптимизации бизнес-процессов и 
улучшения качества продукции [8].

Росту показателей экономической эффективности 
и технического совершенства может и должно способ-
ствовать грамотное стратегическое управление инве-
стициями, оценка рисков возникновения кризисных 
явлений.

Основной особенностью предлагаемого механизма 
является формирование стратегического потенциала в 
циркулярной экономике, поскольку принципы циклич-
ности и сохранения ресурсов обеспечивают рента-
бельность предприятия за счет сокращения затрат и 
ресурсов. Итогом являются основные этапы форми-
рования стратегического потенциала предприятия в 
рамках применения данного механизма. Основные 
компоненты стратегического потенциала и циркуляр-
ной экономики определяются под влиянием факторов 
и методов применения. В результате этот механизм 
обеспечивает ресурсоэффективное и чистое произ-

водство, защиту окружающей среды, безотходное 
производство, минимизацию производственных издер- 
жек.

Положительный эффект от реализации данного ме-
ханизма отражается в следующих аспектах:

1. Модернизации производства и расширение ас-
сортимента выпускаемой продукции с высоким уров-
нем конкурентоспособности на местном и междуна-
родном уровнях;

2. Активизации внедрения инновационных техно-
логий в производственных процессах промышленного 
предприятия и выпускаемой им продукции;

3. Повышении результативности и продуктивности 
персонала;

4. Создании новых рабочих мест и повышения ка-
чества рабочей среды.

Предложенный механизм позволит лицам, прини-
мающим решения выявлять, анализировать и пред-
принимать разумные действия в ходе реализации ин-
вестиционной стратегии, а также снижения влияние 
негативных воздействий на стабильное функциониро-
вание промышленного предприятия.

Представленный механизм позволит связать ком-
плекс стратегических и тактических действий с инве-
стиционной политикой предприятия, внедрять прин-
ципы устойчивого развития и учитывать различного 
рода риски.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО 
ДЕФИЦИТА НА РЫНКЕ ТРУДА 
Ермакова Н. С.1

Аннотация. В статье рассматривается современная ситуация на российском рынке 
труда. На основе данных об уровне безработицы среди населения, уменьшения численности 
рабочей силы, повышающегося спроса со стороны работодателей и снижения активности 
соискателей, сделан вывод о существующем на рынке труда кадровом дефиците. В услови-
ях кадрового дефицита на рынке труда организации сталкиваются не только с нехваткой 
рабочей силы, но и с повышенной избирательностью соискателей при выборе работода-
теля, и, как следствие, — с необходимостью совершенствования способов привлечения 
персонала.
Автором обосновывается точка зрения, согласно которой работодателям в сложившихся 
условиях необходимо обеспечивать доступ кандидатов к полной и актуальной информации 
о себе, оперативно работать с отзывами бывших работников, размещенных в сети Интер-
нет, повышать культуру проведения собеседования и обратной связи. Важной задачей, 
стоящей перед работодателем, является формирование положительного впечатления о 
себе, в том числе у отклоненных соискателей, которых, как подчеркивает автор, следу-
ет рассматривать в качестве дополнительного источника привлечения потенциальных 
кандидатов. Автором рассмотрены содержание реферальных рекрутинговых программ, их 
преимущества по сравнению с другими способами привлечения персонала, а также условия, 
обеспечивающие эффективность их применения. Также в статье представлен опыт 
компаний, идущих по пути обеспечения персоналом с помощью организованной системы 
обучения на местах, в том числе стажировок.
Рекомендации, сформулированные в рамках исследования, могут быть использованы 
HR-менеджерами, руководителями кадровых служб при разработке программ привлечения 
персонала на вакантные должности в организациях в условиях кадрового дефицита на 
рынке труда.

RECRUITMENT OF PERSONNEL IN CONDITIONS OF 
PERSONNEL SHORTAGE IN THE LABOR MARKET
Natalia S. Ermakova 

Сandidate of economics, Associate professor, Siberian institute of business and information 
technologies

Abstract. The article examines the current situation on the Russian labor market. Based on 
data on the level of unemployment among the population, a decrease in the number of workers, 
increasing demand from employers and a decrease in the activity of job seekers, it is concluded 
that there is a shortage of personnel in the labor market. In conditions of labor–deficient labor 
market conditions, organizations face not only a shortage of labor, but also increased selectivity of 
applicants when choosing an employer, and, as a result, the need to improve ways to attract staff.
The author substantiates the point of view according to which employers in the current conditions 
need to provide candidates with access to complete and up-to-date information about themselves, 
promptly work with reviews of former employees posted on the Internet, improve the culture of 
interviewing and feedback. An important task facing the employer is to form a positive impression 
of himself, including rejected applicants, who, as the author emphasizes, should be considered 
as an additional source of attracting potential candidates. The author considers the content of 
referral recruiting programs, their advantages in comparison with other methods of attracting 
staff, as well as the conditions that ensure the effectiveness of their use. The article also presents 
the experience of companies following the path of providing personnel through an organized 
system of on-site training, including internships.
During the research, such methods as analysis of literature sources, generalization and 
systematization of information, comparison, as well as analysis of statistical information, 
graphical method and others were used. The results of the study are theoretical and practical 
in nature and can be used by specialists in the field of personnel management, managers in the 
development of programs to attract personnel to vacant positions in modern Russian organizations 
of any organizational and legal forms of ownership and spheres of activity in the conditions of 
personnel shortage in the labor market.

Раздел II. Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки)
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Современный российский рынок труда можно 
охарактеризовать как трудодефицитный. Так, 
согласно данным исследовательского центра 

hh.ru с начала 2021 года на рынке труда наблюдается 
высокая рекрутинговая активность организаций-рабо-
тодателей при значительно меньшей активности соис-
кателей. Общий прирост числа активных вакансий в 
апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 
10,1%, в первую очередь за счет вакансий в таких сфе-
рах, как автомобильный бизнес (15,9%), туризм, гости-
ницы, рестораны (15,7%), рабочий персонал (14,8%), 
домашний, обслуживающий персонал (14,6%), транс-
порт, логистика, перевозки (13,8%), строительство, не-
движимость (11,3%). Число активных резюме в апреле 
2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. сократилось на 
5,1% [4].

Hh-индекс, отражающий соотношение активных 
резюме к вакансиям, начиная с мая 2022 г. имел тен-
денцию к снижению, его значение в течение января- 
апреля 2023 г не превышало 5, а в апреле 2023 г. со-
ставляло 3,9, т.е. в среднем на одну вакансию приходи-
лось менее 4 резюме (рис. 1). Умеренный уровень кон-
куренции на рынке труда за рабочие места и здоровое 
соотношение между работодателями и соискателями 
достигается при показателе hh-индекса, равном 4,0-7,9 
пунктам. Значение показателя ниже указанного интер-
вала свидетельствует о дефиците кадров, а состояние 
на рынке труда определяется как «дефицит соискателя, 
рынок соискателей» [4].

Согласно данным Росстата уровень безработицы 
населения в России имеет тенденцию к снижению. С 
5,8% в январе 2021 г. уровень безработицы снизился до 
4,4% в январе 2022 г., а январе 2023 г составлял 3,6% 
[12]. По итогам I квартала 2023 г общий уровень без-
работицы, измеряемой по методологии МОТ, составил 
3,5%. Число зарегистрированных безработных в цен-
трах занятости составляло 525 тысяч человек, а коли-
чество вакансий в базе портала «Работа России» — 1,6 
млн. предложений [16].

В 2022 г. на российском рынке труда произошло 
снижение численности рабочей силы. Число занятых 
за 2022 г. в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн. 
чел., в том числе на 87 тыс. чел. снизилось число ра-
ботников в возрасте 20-24 лет, на 724 тыс. чел. — в 
возрасте 25-29 лет, на 524 тыс. чел. — в возрасте 30-34 
года. Прирост рабочей силы наблюдался по категориям 
работников в возрасте 35-39 лет — на 212 тыс. чел., в 

возрасте 50-54 года — на 202 тыс. чел. и в возрасте 60-
69 лет — на 336 тыс. чел. [17].

Работодатели находятся в условиях нехватки рабо-
чей силы. Так, согласно оценкам Института экономи-
ческой политики им. Гайдара, в легкой промышленно-
сти не хватало до 70% персонала, в машиностроении 
— около 35%, на пищевых производствах — 25% [13]. 

В целом на рынке труда наблюдается рекордно низ-
кая безработица, опережающий рост спроса на персо-
нал и, вследствие этого, рост конкурентной борьбы за 
него среди работодателей, что особенно актуально для 
категории «молодые кадры». В результате комплексно-
го влияния указанных факторов срок закрытия одной 
вакансии в 2022 г. в среднем увеличился в 1,5 раза. 
Поиск кандидатов и закрытие вакансии длилось более 
3 месяцев, для квалифицированного персонала со ста-
жем — 4,6 месяцев. Работодатели отмечают, что такая 
ситуация имеет негативные последствия для производ-
ства, включая снижение производительности компа-
нии в целом, невозможность увеличить объем выпуска 
продукции даже в условиях возможного роста спроса, 
снижение качества производимой продукции и др. [8]. 

 Таким образом, анализ современных тенден-
ций на рынке труда позволяет сделать вывод о том, 
что одним из вопросов, наиболее остро стоящим перед 
предприятиями в настоящее время, является вопрос 
привлечения персонала. С целью обеспечения кадро-
вой защищенности в условиях трудодефицитной конъ-
юнктуры рынка труда компаниям приходится по-ново-
му выстраивать работу в области привлечения рабочей 
силы. 

При поиске персонала работодатели часто сталки-
ваются с нерелеватными кандидатами. Каждый рабо-
тодатель предъявляет требования к профессиональным 
характеристикам работников, но не все откликнувшие-
ся кандидаты соответствуют им. В профессиональном 
сегменте работодатели заинтересованы в гражданах 
РФ с профильным образованием, знанием иностран-
ных языков и опытом, определенным набором гибких 
навыков и готовых к переезду. Однако рынок соискате-
лей среди «белых воротничков» представляют канди-
даты старше 45 лет, не всегда со знанием иностранного 
языка и требуемым опытом, чаще не готовые к переез-
ду. В массовом сегменте работодатели ищут молодых 
кандидатов, готовых к сменному графику, без притя-
заний в части карьерного роста. В действительности 
рынок соискателей составляют люди без соответству-

Рис. 1. Изменение индекса, 
отражающего соотно-
шение активных резюме к 
вакансиям [4]
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ющего образования и необходимых допусков, а также 
те, кто не может трудоустроиться в регионе прожи- 
вания [13]. 

С другой стороны, потенциальные работники — 
объект конкуренции работодателей, имеют собствен-
ные предпочтения при выборе места работы, что не-
обходимо учитывать компаниям при выстраивании 
работы по привлечению кандидатов. Так, по данным 
опроса, проведенного исследовательским центром 
Super.job, с каждым годом число соискателей, предва-
рительно проверяющих информацию о потенциальном 
работодателе, становится все больше (73% в 2022 г. и 
77% в 2023 г.) [11, 15]. Соискатели проверяют работо-
дателя до того, как направить резюме и пройти собесе-
дование. При этом в первую очередь они обращаются 
к отзывам сотрудников о компании/ «черным» спискам 
работодателей (72% соискателей), размещенным в сети 
Интернет, а также изучают информацию на официаль-
ном сайте компании (25%), знакомятся с отчетностью 
компании (18%), опрашивают знакомых (8%), менее 
2% изучают резюме ранее работавших в компании, ин-
формацию о руководителе компании и время ее рабо-
ты на рынке и др. Число соискателей, не проводящих 
предварительное изучение компании, снижается. Так, 
в 2022 г. это был почти каждый четвертый (23%) соис-
катель, в 2023 г. — только каждый десятый (14%) [15].

Таким образом, для работодателей в условиях ка-
дрового дефицита рынка труда особую актуальность 
приобретает работа с отзывами, подготовка ответов 

и комментариев к ним. Работа с отзывами — это воз-
можность общения работодателя напрямую с потенци-
альными кандидатами, заинтересованными в работе в 
данной компании. 

Работа с отзывами должна проводиться регулярно. 
Так, например, HR-менеджеры ресторанного холдинга 
«Тигрус» изучают отзывы о компании на платформе 
Dream Job и отвечают на них течение одного рабочего 
дня, в сети кафе-кондитерских «Буше» — три раза в 
неделю. Важно отвечать на все отзывы, включая не-
гативные, поскольку, как отмечают специалисты, 70 
% кандидатов интересует не только отзыв, но и реак-
ция на него со стороны компании [2]. Таким образом, 
работа с отзывами и наполнение сайта компании ак-
туальной информацией позволяет формировать пред-
ставление о компании, условиях труда и трудовой на-
грузке, особенностях управления, системе мотивации 
и корпоративной культуре, трудовом коллективе, стиле 
руководства и становится средством привлечения ре-
левантных кандидатов.

На трудодефицитном рынке соискатели характери-
зуются высокой избирательностью. Так, согласно ис-
следованию Super.job, проведенному в марте 2023 г., 
после успешного прохождения собеседования более 
половины кандидатов (55%), отказывались от предло-
жения работы, т.е. почти в два раза чаще, чем в 2020 
г. [10]. Доля соискателей, которые не отказывались от 
работы после собеседования, снизилась с 49% в 2020 г 
до 30 % в 2023 г. (рис. 2).

Рис. 2 — Распределение 
ответов респондентов на 
вопрос «Приходилось ли вам 
отказываться от работы 
после успешно пройденного 
собеседования?» [10]

В качестве причин отказа от трудоустройства по-
сле успешного прохождения собеседования почти 
каждый четвертый назвал низкую заработную плату 
(23% опрошенных), каждый пятый — несоответствие 
обещаний реальности (19%), неподходящие условия и 
график работы (18%), каждый девятый (11%) получил 
более выгодное предложение, а каждый десятый (10%) 
не готов к предлагаемому объему работы [10]. Таким 
образом, компаниям следует обращать внимание на 
описание вакансии, с которым знакомится соискатель 
до прохождения собеседования. Информация о вакант-

ной должности, помимо требований к кандидатам, 
должна отличаться полнотой, конкретностью и отра-
жать предлагаемые условия труда. 

Следует обратить внимание и на то, что процеду-
ра проведения собеседования способна сформировать 
как отрицательное впечатление о компании, так и за-
интересовать кандидатов, обеспечив их последующее 
привлечение. Согласно результатам исследований 31% 
соискателей, не прошедших отбор в компанию, но по-
лучивших положительный опыт в ходе собеседования, 
рекомендовали ее для трудоустройства своим знако-

Ермакова Н. С. Привлечение персонала в условиях кадрового дефицита на рынке труда. С. 79-85
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мым, друзьям и родственникам [19], что может исполь-
зоваться как дополнительный источник привлечения 
потенциальных кандидатов.

При прохождении собеседования для соискателей 
важными являются такие факторы как время ожида-
ния приглашения на встречу, используемые методики 
оценки и форматы (в том числе он-лайн) проведения 
интервью, впечатление, производимое представителем 
работодателя, продолжительность принятия решения 
о кандидатуре работника, наличие обратной связи, об-
щее впечатление от собеседования [1]. 

В условиях кадрового дефицита на рынке труда 
организации следует формировать положительное 
впечатление даже у отклоненных кандидатов, способ-
ных рекомендовать компанию другим потенциальным 
работникам. Добиться этой цели компании позволяет 
доброжелательный тон проведения собеседования, 
вежливость и уважительное отношение к кандидатам, 
обеспечение оперативной обратной связи с кандида-
том, объяснение причин отказа и выделение сильных и 
слабых сторон соискателя [1].

На взгляд автора, компании недооценивают воз-
можности применения практики формирования по-
ложительного опыта у соискателей в качестве допол-
нительного источника привлечения кандидатов. Так, 
опыт формирования у отклоненных соискателей поло-
жительных впечатлений о компании с целью ее реко-
мендации как работодателя родственникам, знакомым, 
друзьям есть только у 14% организаций, чаще это ком-
пании с численностью от 1000 чел (17% компаний), 
а также компании, работающие в банковской сфере 
(25%) [19].

Еще одним способом привлечения кандидатов в 
условиях кадрового дефицита на рынке труда является 
использование работодателем реферальных рекрутин-
говых программ. Идея реферальной программы в обла-
сти рекрутинга предполагает привлечение кандидатов 
на основе рекомендаций со стороны работающих со-
трудников компании с последующим их (сотрудников) 
вознаграждением в денежной форме или иной форме 
(ценные подарки).

Преимуществами реферальных рекрутинговых 
программ по сравнению с другими источниками при-
влечения персонала являются более высокие пока-
затели конверсии, снижение стоимости привлечения 
персонала, сокращение нагрузки на рекрутеров, рас-
ширение пространства для поиска потенциальных 
специалистов путем выхода на квалифицированных 
кандидатов, не размещающих резюме на job-сайтах, 
высокий стартовый уровень доверия и лояльности кан-
дидатов, сокращение срока адаптации и увеличение 
процента сотрудников, успешно прошедших испыта-
тельный срок, высокий процент удержания рефералов 
после года работы [5, 14]. 

Прежде считалось, что действие реферальных 
программ должно распространяться на привлечение 
редких специалистов, однако в условиях кадрового 
дефицита на рынке труда реферальные программы 
становятся эффективным способом привлечения всех 
категорий персонала. Так, если прежде этот способ 
применялся для привлечения кандидатов на сложно за-

крываемых позициях руководителей, IT-специалистов, 
менеджеров по продажам, то в 2022 г. применение ре-
крутинговых программ распространилось на рабочих, 
линейный персонал, массовые профессии и др. [3]. 
Популярность реферальных рекрутинговых программ 
повышается: в 2021 г. программы применялись в 21% 
компаний (на все вакансии) и еще в 8% на некоторые, 
в 2022 г. доля компаний, применяющих реферальный 
рекрутинг повысилась и составила 44% (в 26% про-
граммы действуют на все вакансии, и в 18% — на не-
которые) [3].

Так, например, в компании «КАМАЗ» при воз-
никновении потребности в работниках определенной 
специальности проводится акция «Приведи друга». 
Оплата производится частями по мере закрепления 
рекомендованного работника, а размер вознагражде-
ния сотруднику зависит от закрываемой вакансии: за 
трудоустроенного слесаря-ремонтника выплаты про-
изводятся после 3 мес., 6 мес. и 9 мес. успешной ра-
боты трудоустроенного новичка, их сумма составляет 
10 000 руб. За каждого нового сотрудника финишных 
участков предполагается поэтапная выплата в разме-
ре 5000 руб. При этом рекомендованные кандидаты 
должны удовлетворять требованию компании — иметь 
опыт работы по специальности не менее трех лет. По-
добный способ привлечения персонала в «КАМАЗ» 
реализуется в формате акции, действующей в течение 
определенного периода времени [7]. Опыт проведения 
акций «Приведи друга» имеется у Амурстали, Южско-
го хлебокомбината, автозавода Урал, Компрессормаша, 
Керченского металлургического завода и др. 

Как отмечают Г. Г. Руденко, В. Н. Сидорова,  
Н. В. Сидоров для повышения эффективности рефе-
ральных рекрутинговых программ, следует привлекать 
к участию в них весь персонал компании, поскольку 
потенциальное количество часов на поиск, которое мо-
гут потратить сотрудники, не смогут потратить рекру-
теры [14]. Участие в реферальных программах прием-
лемо для работников: каждому второму экономически 
активному россиянину (51%) доводилось рекомендо-
вать на работу коллег, родственников, друзей или зна-
комых, 62% не пожалели о своей рекомендации [9].

Однако, в большинстве случаев, привлечение кан-
дидатов с помощью рекомендательного рекрутинга 
имеет формат акций, ограниченных во времени. Ис-
пользование постоянно действующих программ по-
зволит компаниям формировать резерв потенциальных 
кандидатов, что в условиях кадрового дефицита на 
рынке труда обеспечит потребность предприятия в ка-
драх на длительную перспективу.

Эффективность применения реферальных рекру-
тинговых программ зависит от информированности 
сотрудников о программах, ответственного отношения 
и лояльности рекомендующих работников к работода-
телю, понимания ими требований к кандидатам, зна-
чимости для них размера вознаграждения. Некоторые 
предприятия практикуют награждение самых актив-
ных участников реферальных программ среди персо-
нала. Усиление эффективности реферальных программ 
возможно также, если компания имеет известный на 
рынке труда hr-бренд, а также проводит работу с отзы-
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вами бывших работников, размещенных в сети Интер-
нет. При работе по привлечению кандидатов с помо-
щью реферальных программ, необходимо постоянно 
информировать рефералов о существующих ваканси-
ях, оперативно связываться с ними, в случае отказа 
корректно объяснять причины, формируя у них поло-
жительное впечатление о компании. 

Еще одним направлением работы по привлечению 
персонала в условиях трудодефицитного рынка явля-
ется планирование и организация подготовки кадров 
под потребности предприятия. Несмотря на нехватку 
квалифицированных и опытных кадров, лишь одна из 
четырех (27%) компаний в России активно обучает со-
трудников и «наращивает свои компетенции в сфере 
корпоративного образования [8].

Подготовка кадров может иметь различные форма-
ты, одним из которых выступает организация стажи-
ровок, особенно распространенных при привлечении 
молодых специалистов. Согласно исследованию Super.
Job, проведенному в мае 2023 г., программы стажи-
ровок для молодых специалистов предлагают 64% 
российских организаций. Каждая вторая компания 
трудоустраивает более половины прошедших в ней 
стажировку. Следует отметить, что из имеющих ста-
жерский опыт, по итогам стажировки каждый третий 
из четырех (74%) получал предложение о работе, при 
этом 54% его приняли, а 20% отказались [20]. 

По такому пути, например, пошла компания 
«ОДК-Пермские моторы», испытывающая потреб-
ность в квалифицированных специалистах на высоко-
технологичном производстве. В апреле 2023 г. в ком-
пании из 214 штатных единиц наладчиков станков с 
программным управлением 52 находилось на вакансии. 
«ОДК-Пермские моторы» сотрудничает с профессио-
нальным образовательным учреждением, ведущими 
подготовку требуемых специалистов в регионе. Учеб-
ный центр предприятия на основе результатов успе-
ваемости и отзывов преподавателей отбирает претен-
дентов для прохождения практики. С большинством 
студентов, прошедших первую практику, заключается 
договор целевой подготовки, по условиям которого 
они получают не только дополнительную стипендию 
от предприятия и гарантированное место для дальней-

шей практики, но и место постоянной работы после 
окончания обучения [18]. Опыт компании «ОДК-Перм-
ские моторы» подходит компаниям, заинтересованным 
в молодых работниках. 

В 2022 г. численность молодежной рабочей силы 
на рынке труда сократилась, ориентация на другие 
возрастные категории требует и иного подхода к об-
учению. В этой связи интересен опыт привлечения и 
последующей подготовки кадров, имеющийся у АО 
«ОМК». АО «ОМК» при трудоустройстве оценива-
ет уровень знаний кандидата и строит его маршрут. 
В компании созданы инкубационные бригады, где 
кандидаты без профильного образования осваивают 
востребованные на заводе профессии. Они проходят 
обучение у высококлассных специалистов, получают 
стипендию, а после курсов распределяются на произ-
водство. Оставаясь в компании, работник имеет воз-
можность сменить профиль [6]. 

Подводя итог, отметим, что в условиях усилива-
ющегося кадрового дефицита на рынке труда рабо-
тодателям необходимо искать новые способы при-
влечения кандидатов. В связи с этим работодателям 
рекомендуется сфокусировать внимание на форми-
ровании соответствующего информационного поля 
о себе, включая наполнение сайта компании актуаль-
ной информацией и организацию работы с отзывами 
как средстве диалога с потенциальными кандидатами. 
Также следует повышать культуру проведения собе-
седования и обеспечивать обратную связь с соискате-
лями. Это позволит сформировать у потенциальных 
кандидатов понимание особенностей работы в орга-
низации и положительное впечатление о ней, что, в 
конечном счете, будет способствовать повышению 
эффективности рекомендательного рекрутинга. Ис-
пользование существующего опыта компаний в обла-
сти обучения требуемых специалистов также позво-
лит решить проблему привлечения персонала, в том 
числе молодежной рабочей силы. Учет особенностей 
поведения соискателей и комплексное применение 
рассмотренных способов привлечения персонала по-
зволит работодателям обеспечить кадровую защи-
щенность в условиях нехватки рабочей силы на рынке  
труда.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ХОЛДИНГОВ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0
Миллер А. Е.1

Руденко Н. С.2

Аннотация. Статья посвящена исследованию ключевых аспектов методологии научного 
познания технологической трансформации. Развитие конкурентной экономики в отраслях 
промышленности на современном этапе характеризуется использованием технологий 
четвертой промышленной революции. Проблематика технологической трансформации 
промышленных холдингов обусловлена обеспечением долгосрочной устойчивой конкурен-
тоспособной промышленной продукцией отечественных холдинговых структур в условиях 
масштабных ограничений внешней среды. Цель исследования состоит в обосновании те-
оретико-методологических аспектов технологической трансформации с целью выявления 
основных элементов и их структурирования в экосистему технологической трансформации 
применительно к промышленным холдингам в соответствии с требованиями индустрии 
4.0. Объектом исследования выступают промышленные холдинги. Предмет исследования: 
технологическая трансформация промышленных холдингов. К используемым методам от-
носятся: методы конструирования, описания и абстрагирования. 
В статье раскрыты ключевые признаки технологической трансформации в рамках четвер-
той промышленной революции. Дна оценка сложившихся научных подходов к раскрытию 
сущности понятия «технологическая трансформация». Обосновано экономическое содер-
жание технологической трансформации в контексте процессного подхода, отличительной 
особенностью которого является рассмотрение холдинговой структуры как экосистемы, 
основанной на технологической трансформации с целью создания инфраструктурного един-
ства, входящих в него бизнес-единиц.
Аргументированы структурные элементы технологической трансформации, входящие в 
экосистему технологической трансформации промышленного холдинга в условиях инду-
стрии 4.0. Предложенная экосистема учитывает цели, методы, единое информацион-
ное пространство, факторы, процессы и результаты технологической трансформации 
промышленного холдинга. Систематизированные элементы позволяют выявить процесс 
перехода технологической трансформации в цифровую трансформацию промышленного 
холдинга, осуществляемого в едином информационном пространстве.
Областью применения полученных результатов является деятельность крупных региональ-
ных промышленных холдингов.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF 
TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL 
HOLDINGS IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0
Alexander E. Miller
Doctor of Economic Sciences, Professor, Dostoevsky Omsk State University
Nikolay S. Rudenko
Teacher at the Institute of Secondary Vocational Education and Pre-University Training, 
Dostoevsky Omsk State University

Abstract. The article is devoted to the study of key aspects of the methodology of scientific 
cognition of technological transformation. The development of a competitive economy in industrial 
sectors at the present stage is characterized by the use of technologies of the fourth industrial 
Revolution. The problems of technological transformation of industrial holdings are caused by the 
provision of long-term stable competitive industrial products of domestic holding structures in the 
conditions of large-scale environmental constraints. The purpose of the study is to substantiate 
the theoretical and methodological aspects of technological transformation in order to identify the 
main elements and their structuring into the ecosystem of technological transformation in relation 
to industrial holdings in accordance with the requirements of industry 4.0. The object of the study 
are industrial holdings. Subject of research: technological transformation of industrial holdings. 
The methods used include: methods of construction, description and abstraction.
The article reveals the key signs of technological transformation within the framework of the 
fourth industrial revolution. The assessment of the existing scientific approaches to the disclosure 
of the essence of the concept of «technological transformation» is carried out. The economic 
content of technological transformation is substantiated in the context of the process approach, the 
distinctive feature of which is the consideration of the holding structure as an ecosystem based on 
technological transformation in order to create an infrastructural unity of its business units.
The structural elements of technological transformation included in the ecosystem of technological 



87

transformation of an industrial holding in the conditions of industry 4.0 are reasoned. The proposed ecosystem takes into account 
the goals, methods, unified information space, factors, processes and results of technological transformation of an industrial 
holding. The systematized elements make it possible to identify the process of transition of technological transformation into digital 
transformation of an industrial holding carried out in a single information space.
The scope of application of the results obtained is the activity of large regional industrial holdings.

Введение

Интеграционные процессы, направленные на 
продвижение в производственном секторе эко-
номики цифровых технологий, создают реаль-

ную основу для исследования глубинных процессов 
технологической трансформации. В рамках производ-
ственной составляющей деятельности промышленных 
предприятий формируются новые принципы продви-
жения современных технологий, необходимость при-
менения которых диктуется условиями Индустрии 
4.0. В качестве основы деятельности промышленных 
предприятий все больше преобладают цифровые тех-
нологии, киберфизические производственные си-
стемы, ориентированные на технологическую инте-
грацию традиционного и цифрового производства с 
применением цифрового варианта передачи данных. 
Сложившиеся в промышленном секторе условия спо-
собствуют актуализации проведения широкого спектра 
технологических изменений в рамках функционирую-
щих многообразных производственных процессов. В 
подавляющем большинстве реализуемые промышлен-
ными предприятиями производственные функции на-
правлены на обновление решаемых задач, и, особенно 
в их технологической составляющей. Практика функ-
ционирования промышленных холдинговых структур 
указывает на неизбежность многоаспектного иссле-
дования теоретико-методологических подходов к их 
технологической трансформации с целью повышения 
технико-технологических параметров и возможностей 
повышения конкурентоспособности производимой 
продукции.   

Обоснование теоретико-методологических аспек-
тов технологической трансформации промышленных 
холдингов целенаправленно на выявление основных 
элементов и их структурирование в экосистему техно-
логической трансформации промышленного холдинга 
в условиях индустрии 4.0. 

Реализация указанного направления предполагает 
решение следующих задач:

1) исследовать сложившиеся научные подходы оте-
чественных авторов к пониманию сущности техноло-
гической трансформации;

2) выявить ключевые признаки технологической 
трансформации холдинговых структур в рамках чет-
вертой промышленной революции.

3) обосновать экосистему технологической транс-
формации промышленного холдинга в условиях инду-
стрии 4.0

Обзор литературы
Технологическая трансформация главным образом 

видоизменяет производственно–технологическую базу 
производственно–экономических систем, что позволя-
ет получить общесистемные эффекты в виде повыше-
ния общего технологического уровня экономики.

В экономической научной литературе понятие 
«технологическая трансформация» используется для 
характеристики процессов развития экономических 
систем при внедрении современных технологий [1]. 
Под трансформацией понимается система взаимосвя-
занных процессов, в результате которых происходит не 
только технологическая реструктуризация производ-
ственных процессов, но и следующие за этим социаль-
ные изменения [2].  Технология — это знания, которые 
можно использовать для производства товаров и услуг 
из экономических ресурсов [3].

Для достижения поставленной цели необходимо 
исследовать теоретическую основу технологической 
трансформации промышленных холдингов, конкрети-
зировать понятийный аппарат и дать аналитическое 
обоснование технологической трансформации.

В научной литературе выделяется несколько то-
чек зрения к пониманию сущности технологической 
трансформации. 

Представители первой точки зрения: М. В. Рукинов 
[4], Л. П. Стеблякова [5], Ю.В. Яковец  [6], придержи-
ваются институциональной теории при определении 
сущности технологической трансформации и делают 
акцент на смену технологического уклада.

Сторонники второй точки зрения: Ю. И. Грибанов 
[7], Ш. Ш. Губаев [8], М. А. Миллер [9], опираются на 
фундаментальные принципы эволюционной теории и 
акцентируют внимание на внедрение передовых (циф-
ровых) технологий.

Д. А. Фокина, представляющая третью точку зре-
ния, определяет технологическую трансформацию на 
основе процессного подхода: как процесс перехода 
предприятия в цифровое пространство и переход к но-
вым формам организации производственно-технологи-
ческих процессов [1].

Таким образом, у отечественных исследователей 
существуют различные точки зрения и научные подхо-
ды к раскрытию сущности технологической трансфор-
мации, что обусловлено комплексной и динамичной 
природой исследуемого понятия, одной из ключевых 
характеристик которого является широта использова-
ния. Вместе с тем, необходимо отметить, что процесс-
ный подход к технологической трансформации требует 
дополнительной аргументации и обоснования.

Следует констатировать, что под экономической 
сущностью технологической трансформации промыш-
ленного холдинга понимается способ обеспечения 
конкурентоспособности холдинга в условиях развития 
индустрии 4.0 посредством процессного подхода и ин-
теграции прогрессивных технологий во все производ-
ственно-технологические структуры как материнской, 
так и дочерних компаний холдинга, основанной на со-
вместном использовании всех активов холдинга, фор-
мирующий цифровую экосистему холдинга с техноло-
гической сбалансированной структурой производства 

Миллер А. Е., Руденко Н. С. Теоретико-методологические аспекты технологической трансформации промышленных  
холдингов в условиях индустрии 4.0. С. 86-91
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и максимальным использованием потенциала новых 
технологий.

Отличительной особенностью приведенной трак-
товки является рассмотрение холдинга как экосисте-
мы, которая основана на технологической трансфор-
мации с целью создания инфраструктурного единства, 
входящих в него бизнес-единиц. В условиях усилива-
ющейся конкурентной борьбы и негативного влияния 
санкционной политики, определяющим фактором для 
развития промышленных организаций, в том числе 
холдингов, становится их конкурентоспособность, 
для обеспечения которой необходимо формирование 
институциональной среды, как системы институтов, 
влияющих на функционирование и взаимодействие 
материнской и дочерних компаний, где определяющую 
роль играют технологические преобразования. В со-
временных условиях трансформации от индустрии 3:0 
к индустрии 4:0 активно развивающаяся теория экоси-
стем   приобретает особую актуальность, т.к. за счет 
технологических преобразований с внедрением в орга-
низацию деятельности холдингов платформенных ре-
шений, единство материнской компании и структурных 
единиц холдинга обеспечивает не только такой инсти-
тут, как отношения собственности, но и использование 
общих технологических решений, т.к.  формируется 
единая система — платформа, как институт индустрии 
4:0, которая и становится основой для функционирова-
ния холдинговой структуры. Следовательно, формиру-
ются более глубинные, чем отношения собственности 
основы для деятельности холдинга: все бизнес-едини-
цы привязаны к новому технологическому подходу в 
организации процессов и операций на основе платфор-
менного подхода, что ведет к формированию цифровой 
экосистемы холдинга.

Методы исследования
Целевая направленность исследования предопреде-

лила выбор следующих групп методов исследования: 
метод конструирования понятий — формирование по-
нятий о технологической трансформации промышлен-
ного холдинга; метод описания — выявление ключевых 
признаков технологической трансформации промыш-
ленного холдинга; метод абстрагирования — для груп-
пировки элементов технологической трансформации в 
экосистему технологической трансформации.

Результаты исследования
Технологическая трансформация предусматривает 

необходимость внесения изменений в технологиче-

ские цепочки, операции и принципы формирования 
высокорентабельной продукции с высокой степенью 
добавленной стоимости и возможностью импортоза-
мещения на основе внедрения цифровых технологий.

Хозяйственная деятельность промышленных 
холдингов направлена на достижение устойчивого 
экономического роста, который основан на высо-
котехнологическом развитии и широком внедрении 
технологических инноваций в рамках четвертой про-
мышленной революции в деятельность, как голов-
ной компании, так и дочерних компаний холдинговой 
структуры.

На современном этапе развития промышленных 
холдингов усиливается роль технологического про-
гресса, как важнейшего института современного об-
щества. 

Одним из основных элементов процесса техноло-
гической трансформации выступает смена технологий, 
которая достигается в результате использования про-
мышленными холдингами нововведений — иннова-
ций [10]. Одной из прогрессивных инноваций являет-
ся осуществление деятельности на основе платформ, 
используемых для принятия решений первоначально 
для отдельных  дочерних предприятий, как пилотный 
проект, а затем распространяется на все структурные 
единицы холдинга.

В таблице 1 представлены ключевые характеристи-
ки технологической трансформации в рамках инду-
стрии 4.0.

Внедрение промышленными холдингами в произ-
водство технико-технологических средств четвертой 
промышленной революции не только меняет систему 
производства, но и позволяет улучшить социально-э-
кономические параметры: снизить операционные за-
траты, увеличить производительность труда, повысить 
финансовые показатели и обеспечить конкурентоспо-
собность холдинговой структуры в целом.  

К существенным достоинствам применения циф-
ровых технологий в производственной деятельности 
промышленных холдинговых структур следует отне-
сти возможность обработки, с применением свойств 
интеллектуальных систем, большой совокупности 
данных в режиме оперативной передачи информации. 
Данные обстоятельства позволяют кардинально изме-
нить содержательную направленность деятельности 
промышленных холдинговых структур, способствуют 
технологическому взаимодействию всей совокупности 
производственных циклов. 

Таблица 1
Ключевые признаки технологической трансформации в контексте  
индустрии 4.0

Наименование признака Содержание признака
Направленность производственного процесса Технологизация, технологические инновации
Применяемые технологии Информационно-телекомуникационные технологии, техноло-

гии наноэлектроники
Форма передачи информации Цифровая, платформы
Характеристика технологии Энергосберегающие и ресурсосберегающие
Импортозамещение технологий Локализация выпуска технологий

Источник: составлено авторами
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Согласно указу Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года №434 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 
года» одной из национальных целей развития Россий-
ской Федерации определена цифровая трансформация 
[11]. В связи с этим промышленным предприятиям, 
в том числе холдингам, необходимо адаптировать и 
структурно преобразовывать в целом ведение своей хо-
зяйственной деятельности на основе цифровых плат-
форм, технологий [12].

В. В. Акберина [13], Ю. И. Грибанов [7], Ш. Куд-
биев [14] выделяют три основных методологических 
подхода к цифровой трансформации — технологиче-
ский, процессный и отраслевой, параметры которых 
представлены в таблице 2.

Резюмируя существующие подходы к цифровой 
трансформации, можно сделать вывод, что для обеспе-
чения конкурентоспособности промышленных пред-
приятий, в том числе холдинговых структур, необходи-
мо обеспечить интеграцию обозначенных подходов и 
формировать единую цифровую экосистему, основан-
ную на платформенной организации промышленного 
производства холдинга.

Проведенное исследование позволило сгруппи-
ровать элементы технологической трансформации, 
учитывающие цели, методы, единое информационное 
пространство, факторы, процессы и результаты техно-
логической трансформации промышленного холдинга, 
формируя ее экосистему (рисунок 1).

Экосистема технологической трансформации про-

Таблица 2 
Основные методологические подходы к цифровой трансформации

Название подхода Функциональное назначение Целевая направленность
Технологический Набор вариантов технологий Ускорение процессов цифровизации и цифровой 

трансформации
Процессный Разделение производственного  

процесса
Каждый отдельно взятый элемент производствен-
ной цепочки оцифровывается с помощью инстру-
ментов цифровой трансформации

Отраслевой Изучение взаимосвязей уровней 
управления

Учет действующих и (или) потенциальных 
рынков сбыта выпускаемой продукции на основе 
отраслевой специфики

Источник: составлено по [7, 13, 14]

Рис. 1. Экосистема техно-
логической трансформации 
промышленного холдинга в 
условиях индустрии 4.0 

Источник: составлено 
авторами

мышленного холдинга позволяет сформировать совре-
менную технологическую среду холдинговой струк-
туры. В предложенной экосистеме основной целью 
технологической трансформации является устойчивое 
развитие холдинга, основными методами является ана-
лиз трендов отрасли и мировых тенденций. Ключевы-
ми процессами технологической трансформации явля-
ются инновации в производственном цикле, цифровые 
технологии, что в конечном результате позволит обе-
спечить конкурентоспособность и повысить результа-
тивность холдинга. 

Заключение
Систематизация элементов технологической транс-

формации позволяет сформировать представление о 

процессе трансформации технологической трансфор-
мации в цифровую трансформацию промышленного 
холдинга, осуществляемого в едином информацион-
ном пространстве. 

Для результативного управления промышленным 
холдингом использование предложенной экосистемы 
даст возможность в режиме реального времени вы-
являть проблемные участки деятельности дочерних 
структур холдинга, а также с помощью цифровых тех-
нологий моделировать оптимальные сценарии разви-
тия холдинговой структуры в целом.

Таким образом, технологическая трансформа-
ция промышленного холдинга предполагает каче-
ственное изменение в управлении цепочкой создания  
стоимости.

Миллер А. Е., Руденко Н. С. Теоретико-методологические аспекты технологической трансформации промышленных  
холдингов в условиях индустрии 4.0. С. 86-91



90

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12 . № 4

Библиографический список

1. Фокина Д. Д. Формирование внешнеторгового потенциала предприятий машиностроительного комплекса в 
условиях технологической трансформации [Электронный источник] /URL: https://www.sibsau.ru/files/23348  (дата 
обращения: 12.11.2023).

2. Вертакова Ю. В. Трансформация промышленности в условиях цифровизации экономики: тренды и особен-
ности реализации // Экономика и управление. 2021. Т. 27, № 7(189). С. 491-503. 

3. Новиков П. Н. О различных аспектах понятия «технология» // Актуальные вопросы современной экономи-
ки.  2021. № 9. С. 426-440. 

4. Рукинов М. В. Векторы технологических трансформаций и перспективы безопасного развития экономики 
России в условиях нового технологического уклада // Известия Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета. 2020. № 1 (121). С. 94–96. 

5. Стеблякова Л. П. Трансформация экономических систем: теория и практика [Электронный источник] / URL: 
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004925944.pdf (дата обращения: 16.11.2023).

6. Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 2011. 381 с.
7. Грибанов Ю. И. Ключевые аспекты теории и методологии цифровой трансформации социально-экономиче-

ских систем // Вестник Алтайской академии экономики и права.  2019.  № 2-1. С. 83-89.
8. Губаев Ш. Ш. Технологическая трансформация - условие перехода к инновационному развитию нефтегазо-

химического комплекса Республики Татарстан // Вестник Казанского технологического университета.  2005.  № 
1.  С. 76-84.

9. Миллер М. А. Методические основы мониторинга технологической трансформации региональной про-
мышленности // Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. 2021. Т. 6, № 4. С. 146-154.

10. Мартынов А. В. Проблема взаимодействия технологической и экономической трансформаций [Электрон-
ный источник] /URL: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=011276 (дата обращения: 14.11.2023).

11. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» // Правовая справочно-информационная система «Гарант».

12. Антонов И. С. Цифровая трансформация предприятия как условие обеспечения его конкурентоспособно-
сти // Организатор производства. 2023. Т. 31, № 1. С. 145-158.

13. Акбердина В. В. Методологические аспекты цифровой трансформации промышленности // Научные труды 
Вольного экономического общества России.  2021. Т. 227, № 1. С. 292-313. 

14. Кудбиев Ш. Методологические аспекты цифровой трансформации // International scientific review. 2020. 
№LXVII.  С. 29-36.  

References

1. Fokina D. D. Formation of the foreign trade potential of machine-building enterprises in the conditions of 
technological transformation URL: https://www.sibsau.ru/files/23348.

2. Vertakova Yu. V. Transformation of industry in the context of digitalization of the economy: trends and features of 
implementation. E`konomika i upravlenie.= Economics and management. 2021; 27, 7(189):  491-503. (In Russ.).

3. Novikov P. N. About various aspects of the concept of «technology». Aktual`ny`e voprosy` sovremennoj e`konomiki. 
= Topical issues of the modern economy. 2021; 9: 426-440. (In Russ.).

4. Rukinov M. V. Vectors of technological transformations and prospects for the safe development of the Russian 
economy in a new technological order. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta 
= Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics. 2020; 1(121): 94-96. (In Russ.).

5. Steblyakova L. P. Transformation of economic systems: theory and practice. URL: https://new-disser.ru/_
avtoreferats/01004925944.pdf

6. Yakovecz Yu. V. Global economic transformations of the XXI century. Moscow: Ekonomika, 2011. 381 p.
7. Gribanov Yu. I. Key aspects of the theory and methodology of digital transformation of socio-economic systems.  

Vestnik Altajskoj akademii e`konomiki i prava.  = Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2019.. 2-1. 83-89. 
(In Russ.).

8. Gubaev Sh. Sh. Technological transformation is a condition for the transition to innovative development of the 
petrochemical complex of the Republic of Tatarstan. Vestnik Kazanskogo texnologicheskogo universiteta = Bulletin of 
Kazan Technological University. 2005; 76(84). (In Russ.).

9. Miller, M. A Methodological foundations for monitoring the technological transformation of regional industry. 
Omskij nauchny`j vestnik. Seriya Obshhestvo. Istoriya. Sovremennost`.= Omsk Scientific Bulletin. The Society series. 
History. Modernity. 2021; 6(4): 146-154. (In Russ.).

10. Martynov A. V. The problem of interaction of technological and economic transformations. URL: https://www.
ippnou.ru/article.php?idarticle=011276.

11. Decree of the President of the Russian Federation No. 474 dated 21.07.2020 «On the National Development Goals 
of the Russian Federation for the period up to 2030» Pravovaya spravochno-informacionnaya sistema «Garant».= Legal 
reference and information system «Garant». 



91

12. Antonov I. S. Digital transformation of an enterprise as a condition for ensuring its competitiveness. Organizator 
proizvodstva.= Production organizer. 2023; 31(1): 145-158. (In Russ.).

13. Akberdina V. V. Methodological aspects of digital transformation of industry. Nauchny`e trudy` Vol`nogo 
e`konomicheskogo obshhestva Rossii. =  Scientific works of the Free Economic Society of Russia.  2021; 227(1): 292-313. 
(In Russ.).

14. Kudbiev Sh. Methodological aspects of digital transformation. International scientific review. 2020. №LXVII. 
29-36.  

Миллер А. Е., Руденко Н. С. Теоретико-методологические аспекты технологической трансформации промышленных  
холдингов в условиях индустрии 4.0. С. 86-91



92

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12 . № 4

Научная статья
УДК: 338.23 © Е. Л. Морева
DOI: 10.24412/2225-8264-
2023-4-92-97

Ключевые слова: цифровая 
интеграция, промышленная 
политика, промышленность, 
платформы, сети, цифро-
вая трансформация, умная 
фабрика, малый бизнес, 
крупный бизнес, цепочки 
поставок, интернет вещей, 
цепочки стоимости
Keywords: digital integration, 
industrial policy, industry, 
platforms, networks, digital 
transformation, smart factory, 
small business, large business, 
supply chains, Internet of 
things, value chains

Статья подготовлена по 
результатам исследова-
ний, выполненных за счет 
бюджетных средств по 
государственному заданию 
Финуниверситета.

1Морева Евгения Львовна 
— кандидат экономических 
наук, доцент, заместитель 
директора Института 
финансово-промышленной 
политики, Финансовый 
университет при Правитель-
стве Российской Федерации 
(Россия, г. Москва, Ленин-
градский пр-т., 49)  
E-mail: ELMoreva@fa.ru

Поступила в редакцию: 
23.10.2023

ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПОЛИТИКА: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Морева Е. Л.1

Аннотация. Статья посвящена исследованию цифровой интеграции (ЦИ) в промышлен-
ности Германии и Южной Кореи, а также практикам стимулирования ее развития при 
реализации в этих странах промышленной политики для учета их опыта в России.
Целью работы является определение возможностей использования зарубежных практик 
управления и развития ЦИ в промышленной политике нашей страны. Основными методами 
проведенного исследования стали контент-анализ, метод экономической компаративисти-
ки, а также общенаучные теоретические и эмпирические методы. Объектом исследования 
является промышленный сектор в Германии и Южной Корее, — странах из группы «цифро-
вых лидеров», выделенной на основе Диджитал Интеллидженс индекса.
В статье автор исследует пути развития ЦИ в промышленном секторе двух стран и 
результативность проводимой в них политики поддержки этого процесса. Отмечаются 
ограниченные масштабы охвата ЦИ индустриального сектора, выявлена специфика участ-
ников этих процессов и требования к субъектам управления им. 
Результатом проведенного исследования являются выводы о состоятельности государ-
ственной поддержки ЦИ в промышленности двух стран, несмотря на ограниченные резуль-
таты проводимых в них экономико-политических курсов; о недостатках, которые сопрово-
ждали разработку и реализацию государственных усилий; а также о целесообразности их 
учета при проведении в России промышленной политики по развитию ЦИ, в т.ч. диффе-
ренцированного подхода к вовлечению в ЦИ разных отраслевых субъектов, необходимости 
подготовки для управления этим процессом соответствующих государственных струк-
тур и согласования их усилий между собой. Сделанные выводы имеют теоретическую и 
практическую направленность, могут использоваться в работе властей на разных уровнях 
управления и в хозяйственной деятельности отечественных промышленных организаций. 

DIGITAL INTEGRATION AND INDUSTRIAL POLICY: 
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE
Evgeniya L. Moreva
PhD in economics, Associate professor, Deputy Director, Institute of Financial and Industrial Policy, 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

Abstract. The article is devoted to the study of digital integration (DI) in industry in Germany and 
South Korea, as well as the practices of stimulating its development when implementing industrial 
policies in these countries to consider their experience in Russia.
The purpose of the paper is to determine the possibilities of using foreign practices in the 
management and development of digital intelligence in the industrial policy of our country. The 
main methods of the research are the content analysis, the method of comparative economics, 
as well as the general scientific theoretical and empirical methods. The object of the study is the 
industrial sector in Germany and South Korea, i.e. the countries of the «digital leaders» group, 
identified as per the Digital Intelligence Index.
In the article the author examines the ways of the DI development in the industrial sector of two 
countries and the effectiveness of the policies pursued in them to support this process. The limited 
scope of DI coverage of the industrial sector is noted, the specifics of the participants in these 
processes and the requirements for the subjects of their management are identified.
The results of the study are the conclusions about the viability of state support for DI in the 
industry of the two countries, despite the limited results of the economic and political courses 
conducted in them; about the shortcomings accompanied the development and implementation 
of government efforts; as well as the advisability to consider them when implementing industrial 
policy in Russia DI to develop, incl. a differentiated approach to the involvement of different 
industrial subjects in DI, the need to prepare relevant government structures to manage this 
process and coordinate their efforts among themselves. The conclusions drawn have a theoretical 
and practical orientation and can be used in the activities of authorities at different levels of 
governance and in the economic performance of domestic industrial organizations.
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Введение

Современные задачи повышения сбалансиро-
ванности и эффективности российского произ-
водства заставляют активнее использовать для 

этого возможности развития цифровой экономики. К 
числу ее характерных форм относится цифровая инте-
грация (ЦИ), участники которой при взаимодействии 
между собой на основе цифры образуют устойчивые 
структуры (сети, платформы и др.), трансформируясь 
при этом сами. Одним из следствий такого взаимодей-
ствия, реализуемого в широких масштабах, являются 
изменения структуры пространства, в котором разви-
вается ЦИ. С ними современные эксперты связывают 
перераспределение к 2025г. стоимости между эконо-
мическими секторами в объеме + 60 трлн. долл., или 
30% их совокупной выручки; превращение цифровых 
технологий в ключевое средство производства, изме-
нение хозяйственного управления на всех агрегатных 
уровнях [12]. 

Целенаправленное использование интеграционных 
форм особенно подходит для периодов нестабильно-
сти, как нынешний, т.к. оно позволяет улучшить вза-
имодействие организаций с внешней средой, получать 
тем важные для производства информацию и знания, 
оптимизировать создание новой стоимости, улучшать 
финансовые и экономические результаты, тем самым, 
открывая, новые возможности для своего развития.

На эти процессы сильно влияют не только текущие, 
конъюнктурные, но и более глубинные процессы, в т.ч. 
политико-экономического, цивилизационного и исто-
рического характера. Не случайно, поэтому, масштабы 
использования и привлекательность ЦИ существенно 
различаются от страны к стране. Изучение их нацио-
нального опыта для учета при управлении ЦИ в рос-
сийской индустрии составляет цель настоящей статьи.

В связи с этим особенно интересен опыт стран из 
числа т.н. «цифровых лидеров». Выделяемые на осно-
ве Диджитал Интеллидженс индекса, последовательно 
составляемого университетом Тафтса на протяжении 
более, чем полутора десятилетий, такие сопоставимые 
по своим масштабам с российскими экономикой и про-
мышленностью практики представляют Германия и 
Южная Корея [3]. 

Первая выделяется длительной и богатой истори-
ей использования промышленной политики для сти-
мулирования цифровой трансформации экономики, 
в т.ч. ее ЦИ. Вторая приступила к управлению этими 
процессами позже и в более ограниченных масштабах. 
Сопоставление их усилий и учет полученных при этом 
результатов актуальны для современной России как 
с точки зрения работы с инструментом, соответству-
ющем глобальным трендам развития, так и в ракурсе 
его адекватности сложившимся на сегодня условиям 
нестабильности под влиянием геополитических, санк-
ционных и иных факторов. Соответственно, объектом 
исследования в настоящей статье являются индустри-
альные секторы Германии и Южной Кореи. 

Основная часть.
В немецкой промышленности развитие ЦИ до на-

стоящего времени существенно ограничивало насторо-

женное отношение бизнеса к работе с данными. Недав-
нее исследование ЕС показало, что число компаний, 
использующих их на постоянной основе, ниже средне-
го по региону (40% против 46%, соответственно) [6]. 
Сведения о бизнес-процессах, информационных си-
стемах, открытых источниках, информационных бро-
керах и цифровых платформах используются слабо. 
К накопленным данным обращаются лишь при смене 
продукта, разработке нового или чтобы откорректиро-
вать работу с клиентами. Хуже, чем в среднем в ЕС, 
используют в Германии и архивированные источники 
для контроля и принятия решений, мониторинга внеш-
ней среды и сбыта.

Тем не менее, вопросы освоения цифры и ЦИ край-
не актуальны для немецкой промышленности. Про-
веденное недавно компанией Deloitte исследование 
национальной обрабатывающей промышленности 
показало, что активно работающие с цифрой компа-
нии (цифровые лидеры) демонстрируют существенно 
лучшие результаты, чем остальные. Их производитель-
ность на 16% выше, на 15% больше прирост выруч-
ки и EBIT; на 21% крупнее инвестиции в ИТ; на 28% 
выше темпы отгрузок; на 15% короче время разработки 
и вывода на рынок нового продукта, активнее участие 
в цепочках стоимости [5]. Его (участие) рассматрива-
ли как органичную часть бизнеса, облегчающую про-
мышленникам интеграцию своих ERP, MES, PLM и 
CRM систем. 

Непосредственные финансовые выгоды от работы в 
цепочках стоимости оценивались в +5%-ный прирост 
EBIT. Но важность цепочек связывали не с этим, а с 
обусловливаемым ими усилением устойчивости про-
изводства и благоприятными возможностями работать 
далее с платформами и их экосистемами. 

Последние, собственно, и позволяют значительно 
наращивать добавленную стоимость, повышать от-
дачу ресурсов, удешевлять разработки, увеличивать 
продажи и развивать основной бизнес. С работой на 
промышленных платформах связывают активизацию 
инноваций, формирование новых цифровых биз-
нес-моделей и повышение прироста EBIT на 15%-46%. 

Улучшение показателей сопровождается транс-
формацией поведения организаций. Приоритетные 
направления своего развития они связывают с даль-
нейшим повышением своей цифровой грамотности и 
эффективным экосистемным взаимодействием, тогда 
как остальные нацелены в первую очередь на сохра-
нение клиентоцентричности и IT-партнерств. (Доля 
первых оценивается примерно в 5% от общего чис-
ла компаний, что свидетельствует о неготовности их 
большинства к эффективному участию в ЦИ.[10])

Такие результаты оправдывают платформенные 
риски и связанные с ними угрозы монополизации про-
мышленного производства (через установление еди-
ных стандартов операций или другими способами) [1].

Исследователи немецких промышленных плат-
форм на базе цифры выделяют два их типа. Платфор-
мы первого типа (условно, П1) формируются на базе 
концентрации приложений отдельных пользователей 
и последующего их распространения между ними. 
Функционирование П1 сравнивают с действиями по-
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средника в цифровой системе открытых инноваций с 
большим числом участников. Платформы второго типа 
(условно, П2) сходны со своеобразным цифровым мар-
кетплейсом, позволяющим снизить транзакционные 
издержки своих пользователей. (На практике иногда 
встречаются и «гибридные» платформы, — объединя-
ющие П1 и П2 [2]). 

П1 чаще всего создают крупные промышленные 
компании или опытные разработчики промышленного 
ПО (Bosch IoT-Suite, Siemens Mindsphere и др). Они по-
зволяют обслужить широкий спектр отраслей и их сег-
ментов, предложить им разнообразные (частные или 
интегральные) приложения, а также развивать эти про-
дукты через целенаправленную координацию и управ-
ление сетями «соизобретателей». Такой функционал 
требует от управленцев П1 хороших знаний специфи-
ки производств их пользователей, что ограничивает 
риски платформенной монополизации зависимостью 
платформ от открытости их участников, их навыков 
работы с данными и готовности ими делиться.

П2 позволяют оптимизировать контакты промыш-
ленников с клиентами, подобрать им нужных и надеж-
ных контрагентов. На этих платформах не требуется 
хорошего знания производств, для которых через П2 
приобретают продукцию, но лишь предоставления 
возможно более полной информации о коммерциали-
зируемых объектах и их качестве для соответствия за-
просам пользователей. 

В отличие от П1, П2 предусматривают четкие пра-
вила доступа на платформы, пользовательскую оцен-
ку реализуемой через них продукции, контроль за по-
ставками и страхование операций. Это привлекает на 
П2 фирмы из разных отраслей (от станкостроения до 
легкой и пищевой промышленности) и облегчает воз-
можность возникновения сетевых эффектов, в т.ч. мо-
нополизации.

Ее вероятность, однако, скептически оценивается 
экспертами. Они считают, что по сравнению с произ-
водством ПО инертность промышленного производ-
ства дает основания, скорее, ожидать распада самих 
платформ, их разделения, либо поглощения другими, 
чем монопольного подчинения индустриального сек-
тора платформе. Даже если монополизация состоится, 
замечают аналитики, она будет угрожать, прежде все-
го, программистам, но не промышленникам [11]. 

Важность развития в немецкой промышленно-
сти ЦИ, которую подтвердили анализ хозяйственных 
практик и научные исследования, нашла отражение в 
немецкой промышленной политике. Вопросы стиму-
лирования сетевого взаимодействия, формирования 
экосистемных структур, а также технологических и 
управленческих оснований для них ставились еще в 
известной Цифровой повестке (2014), Цифровой стра-
тегии 2025 г. (2016), Стратегиях 5G и Work 4.0 (2017), 
Блокчейн-стратегии (2019) и др. В настоящее время 
они фигурируют в Стратегии развития искусственно-
го интеллекта (актуализирована в 2020 г.), Стратегии 
открытых данных (2021), многообразных программах 
и мероприятиях властей разных уровней (например, 
программах «Цифровые технологии для экономики», 
«Умная стратегия сетевого развития», мероприятиях 

по финансированию участия промышленников в пар-
тнерствах для освоения форм ЦИ и др.)

Инфраструктурной поддержкой этих действий ста-
ли усилия властей по обеспечению технической совме-
стимости участников ЦИ (для этого с 2019 г. в стране 
начали создавать специальные агентства), ее доступно-
сти и надежности (см., напр., стратегии GAIA-X (2019), 
Цифровая стратегия (2022) и др.) Для безопасного ос-
воения разных форм ЦИ и предупреждения платфор-
менной монополизации данных принимали Стратегию 
кибербезопасности (2016), Стратегию по работе с дан-
ным (2019), Цифровую повестку экологической поли-
тики (2020), Немецкую стратегию кибербезопасности 
(2021), Цифровую стратегию (2022) и др.

Для преодоления сохраняющегося осторожного 
отношения промышленников к цифре и ЦИ, а также 
подготовки хозяйствующих субъектов к их освоению 
недавно была принята федеральная Стратегия разви-
тия цифрового образования, Министерство науки и об-
разования начало проводить специальные тренинги и 
использовать другие меры.

Это, однако, радикально не изменило воздержан-
ного отношения к ЦИ значительной части немецких 
промышленников, указывая, тем самым, на недо-
статочность предпринятых действий. Их улучшение 
связывают, прежде всего, с совершенствованием ко-
ординации властей разных уровней, а также с нала-
живанием механизмов реализации заявленных мер 
(например, упрощением порядка получения льгот при 
работе с цифрой и участием в ЦИ) и активизацией ЦИ 
во внешней среде индустриального сектора — сферах 
государственного управления, образования, науки и др. 

В отличие от Германии, государственная поддержка 
развития ЦИ в промышленности Южной Кореи менее 
масштабна и длительна. 

На востоке интеграционные процессы развиваются 
преимущественно на уровне отдельных организаций. 
Формирование у компаний обрабатывающей промыш-
ленности единых цифровых пространств на основе 
больших данных оправдывает повышение их операци-
онной маржи в среднем на 2,5-3% [13]. В моторостро-
ении освоение интегральных систем сбора и анализа 
данных в режиме реального времени обеспечило фир-
мам до 14% прироста чистой прибыли, на 26% снизило 
дефекты продукции и другие выгоды [9]. 

Освоение цифры отдельными промышленными 
субъектами и создание ими разного рода умных фа-
брик способствовало также развитию комплементар-
ных связей между ними. Характерным примером этого 
стало распространение т.н. «микро-умных фабрик» с 
продукцией как услугой (FaaS), у которых развитие ин-
теграционных связей внутри и между организациями 
позволили повысить конкурентоспособность и устой-
чивость бизнеса, на 28% снизить издержки по сравне-
нию с традиционными производствами.

Складывающиеся при этом сравнительно простые 
формы взаимодействия между мелкими и средними 
предприятиями сегодня соседствуют с платформен-
ного типа структурами крупных промышленных кон-
сорциумов (LG, KT, Samsung Electronics, Posco ICT и 
др.) Но в отличие от микро-умных фабрик, в большом 
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бизнесе Кореи интеграционные формы (в основном в 
виде «умных платформ») мало выходят за рамки ор-
ганизаций и их связей с поставщиками. Номинально 
более продвинутые, чем начальные интеграционные 
связи малого и среднего бизнеса, платформы на круп-
ных производствах в действительности используются 
примерно так же, как и первыми.

Эти особенности ЦИ в корейской промышленности 
учитываются в национальной цифровой политике. На 
государственном уровне задача развития цифровых 
платформ в промышленности была впервые упомяну-
та в Стратегии активизации инноваций в обрабатыва-
ющей промышленности 3.0 (2014). Ее проводили для 
развития в отрасли ключевых технологий умных фа-
брик и, далее, предусматривали формирование инте-
грирующих их платформенных структур. В документе 
планировалось создать к 2025 г. более 30 тыс. умных 
фабрик и подготовить для работы на них 40 тыс. опе-
раторов.

На тот момент это была амбициозная задача, по-
скольку, несмотря на более, чем 99% охват бизнеса 
широкополосным интернетом, лишь 60% компаний 
располагали собственными сайтами, 36% использова-
ли ERP системы, 13% применяли облачные технологии 
(против 90% в скандинавских странах, 56% в Герма-
нии, 57% в Финляндии) [14].

В части создания умных фабрик правительству 
удалось ее решить даже раньше, чем планировалось, а 
развитие межфирменных интеграционных связей оста-
лось незавершенным.

 Новый стимул развитию ЦИ придала пандемия 
COVID 19. Она способствовала росту числа вовлечен-
ных в цифровые платформы новых их пользователей 
(совокупные выгоды от участия в них оценивались в 
69,7 трлн. вон), стимулировала формирование в реги-
онах «умных» цепочек поставок на основе интернета 
вещей (с выгодами в 14,5 трлн. вон) [13]. Повысив об-
щий уровень охвата бизнеса интеграционными связя-
ми и укрепив их основания новыми технологическими 
разработками (на основе интернета вещей), пандемия, 
однако, принципиально не изменила специфику их на-
циональной структуры и ее основного стейкхолдера. 
Им по-прежнему оставалось государство. 

Для форсирования освоения бизнесом цифры и его 
ЦИ правительство начало улучшать инфраструктур-
ные условия, совместно с предпринимателями созда-
вать интеграционные структуры. Платформа «u-Trade 
Hub 2.0», например, облегчала бизнесу внешнеэконо-
мические операции: упрощала оформление коммер-
ческих сделок (на 90% позволяла экономить время на 
оформление внешнеторговых контрактов) и осущест-
вление валютообменных операций (автоматизировала 
прежде ручную подготовку нескольких десятков необ-
ходимых для конвертации документов); улучшала ус-
ловия ведения зарубежного маркетинга (для таких опе-
раций предназначалась платформа «Korea Sale Fiesta»)  
и т.д. [7] 

Новым направлением стимулирования ЦИ стал 
курс на привлечение бизнеса к работе с открытыми 
данными. Он предусматривал создание специаль-
ного портала и предоставление через него инфор-

мацию промышленникам [4]. Правда, освоение это-
го инструмента столкнулось с рядом препятствий 
из-за излишней забюрократизированности ведом-
ственных участников портала, зарегламентирован-
ности их действий, несогласованных подходов к ор-
ганизации такой работы, нехватки специалистов, а 
также слабости институционального обеспечения  
операций.

Поиски путей преодоления этих недостатков и 
дальнейшего распространения открытых данных от-
разил Национальный план по преодолению послед-
ствий пандемии (издания 2020 и 2021 гг.) На его реали-
зацию и сетевую поддержку до 2025г. планировалось 
выделить 3,2 трлн. вон; еще 2,6 трлн. вон инвестиро-
вать для стимулирования кросс-отраслевой цифровой 
интеграции и еще 9,7 трлн. вон, — для укрепления 
связанности общества и развития социального капита-
ла (принятый курс составлял 1 USD = 1,193.926 KRW) 
[8] .

Продолжением и дополнением этих действий стала 
Цифровая стратегия Кореи (2022) для поддержки роста 
и развития промышленности, в том числе на базе циф-
ровых платформ. 

Учитывая состояние ЦИ, ее развитие в документе 
связывали, прежде всего, с опорой на подтвердившие 
свою эффективность цифровые фабрики и цифро-
вые платформы на основе искусственного интеллекта 
(ИИ). Вместе с тем в Стратегии предусматривалось 
формирование и других интеграционных форм. Для 
автомобиле- и судостроения планировалось создание 
платформ на основе отличных от ИИ цифровых тех-
нологий; для фармацевтики и медицины, — общена-
циональные цифровые платформы, позволяющие не 
только повысить результативность национальных раз-
работок, но и укрепить международную конкуренто-
способность всей промышленности.

Всерьез рассматривая перспективы эффективного 
наращивания в промышленности более продвинутых 
форм ЦИ и учитывая национальный и зарубежный 
опыт рисков монополизации платформенных связей в 
разных сферах экономики, для предупреждения нега-
тивных последствий, регламентации платформенных 
операций и контроля за ними власти учредили специ-
альный Комитет по вопросам платформенной инду-
стрии (2021).

Обращение Комитетом специального внимания 
анализу цифровых платформенных решений в разных, 
отличных от промышленной, сферах экономики и об-
щества, где эти интеграционные формы уже получи-
ли распространение, позволяет ожидать от ведомства 
основательных разработок для курса по эффективному 
развитию ЦИ в индустриальном секторе. 

Выводы
1. Анализ процессов ЦИ в промышленности Юж-

ной Кореи и Германии показал, что в обеих стра-
нах-цифровых лидерах они обеспечивают участникам 
финансовые и экономические преимущества (повы-
шенную доходность, стратегические выгоды и др.) 

2. Вместе с тем масштабы распространения инте-
грационных процессов на уровне межфирменного вза-
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имодействия невелики. В Германии они ограничены 
сдержанным отношением более, чем половины бизнеса 
к работе с цифрой и умением эффективно ее использо-
вать пятью процентами оставшихся. В южнокорейской 
промышленности ЦИ только начинает развиваться в 
отдельных областях промышленной инфраструктуры 
(организации внешнеэкономических операций, между-
народном маркетинге).

3. Тем не менее, хорошие результаты участников 
ЦИ и возможность с ее помощью стабилизировать 
хозяйственное взаимодействие на разных агрегатных 
уровнях делает ее перспективным направлением про-
мышленной политики. 

В Германии попытки реализации этого курса по-
казали важность слаженных и выверенных действий 
вовлеченных в него государственных структур. В Юж-
ной Корее ограниченное формирование интеграци-
онных структур в отдельных отраслях и проблемы с 
вовлечение промышленников в работу на платформах 
с открытыми данными ставят вопросы о возможности 

разработки курса на развитие цифровой интеграции 
как самостоятельного направления промышленной по-
литики в индустриальном секторе в целом, а также о 
неполной готовности государственного аппарата к его 
осуществлению. 

4. Проведенный анализ опыта двух стран позволяет 
сделать ряд заключений, полезных для учета при осу-
ществлении таких процессов в России:

— поддержка развития ЦИ в отечественной инду-
стрии может повысить ее эффективность и целесоо-
бразна для учета в промышленной политике;

— разные промышленные производства вовлека-
ются в ЦИ в разной степени и формах. Поэтому в поли-
тике поддержки ее развития важно дифференцировать 
подходы к его стимулированию, в т.ч. в части целей, 
методов и оценки;

— реализация курса или его отдельных направле-
ний требует соответствующей подготовки проводящих 
его государственных структур, четкого определения их 
функционала и согласованности действий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ.
Моттаева А. Б.1

Кашинцева В. Л.2

Кубрак И. А.3

Аннотация. В статье проанализированы  актуальные тренды цифровой трансформации 
строительной отрасли, перспективы внедрения, проблемы цифровизации,  возникшие в 
2022-2023 годах. Предложены рекомендации преобразования и развития строительной 
отрасли, с учетом применения цифрового строительства, цифровой архитектуры, интел-
лектуальных систем, которые позволят цифровой трансформации прорваться. Выявлена  
взаимосвязь строительной индустрии с цифровой архитектурой и интеллектуальными си-
стемами.  В статье обозначены тренды цифровой трансформации строительной отрасли 
России, методы их внедрения, а также их взаимосвязь, проблемы, возможные направления 
применения.  Выделены  актуальные практики внедрения и применения цифровой транс-
формации строительной отрасли России на примере цифровой архитектуры и интеллекту-
альных систем.  В статье наряду с  теоретическим анализом, предложены практические 
аспекты внедрения видов цифровой трансформации в строительную отрасль России.

CURRENT TRENDS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION  
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA
Angela B. Mottaeva
Doctor of Economics, Professor of the Department of Strategic and Innovative Development, 
Financial University under the Government of the Russian Federation
Valentina L. Kashintseva
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Moscow State University of Civil Engineering, 
National Research University
Irina A. Kubrak
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian New University

Abstract. The article analyzes the current trend of digital transformation in the construction 
industry, the prospects for implementation and digital problems that will arise in 2022-2023. 
Proposals are being put forward for the transformation and development of the construction 
industry, taking into account the use of digital buildings, digital buildings and intelligent systems 
that will make it possible to make a breakthrough in digital transformation. This reveals the 
relationship between the construction industry and digital buildings and intelligent systems. The 
article describes the trends and methods of implementing the digital transformation of the Russian 
construction industry, as well as their interrelationships, problems and possible applications. 
Using the example of digital buildings and intelligent systems, it highlights the practical practice 
of implementing and applying digital transformation in the Russian construction industry. The 
article, along with theoretical analysis, offers practical aspects of the introduction of this type of 
digital transformation in the Russian construction industry.
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Введение

В современных реалиях мы часто можем слышать 
очень странное словосочетание «цифровое 
строительство». На первый взгляд совершенно 

не сочетаемые по смыслу и применению слова? Что 
же это такое цифровое строительство? В глобальном 
смысле цифровое строительство такой вид примене-
ния digital-технологий, который предполагает новый 
особенный подход к проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий [6]. 

Внешнеполитическая ситуация России, сложивша-
яся в 2022 году, привела к серьезным экономическим 
последствиям [1]. Основным вектором экономики 
страны стало укрепления оборонно-промышленного 
комплекса России, в результате, для ряда отраслей, в 
том числе строительной, наступили сложные времена. 
Динамика продвижения инноваций в строительную от-
расль резко пошла на спад [7]. 

Целью исследования   является   обобщение ре-
зультатов   теоретико-методологических положений, 
особенностей формирования и применения цифровых 
технологий для трансформации строительной отрасли.   
При работе над статьей использовались методы ста-
тистического анализа, сравнения и обобщения различ-
ных методологических и теоретических исследований 
в сфере применения цифровых технологий и интеллек-
туальных систем. Методологическая база исследова-
ния основана на общенаучном подходе к исследованию 
объективных закономерностей развития строительной 
отрасли в условиях цифровой трансформации, систем-
ном анализе отрасли как сложной социально-эконо-
мической системы, взаимодействующей с цифровой 
экономикой и институциональном подходе для учета 
роли институтов и институциональных изменений при 
цифровизации. 

Проблемы строительной отрасли, включая цифро-
вую трансформацию, возникшие в 2022-2023 годах

В результате макроэкономического шока 2022 года, 
развитие цифровизации России в период 2022-2023 
годов, наряду с строительной отраслью, протекает с 
серьезными проблемами и затруднениями. Основные 
причины схематически представлены на рисунке 1.

По данным исследования НИУ-ВШЭ, рейтинг ин-
декса цифровизации строительной отрасли на втором 
месте с конца, в сравнении с продвинутыми отраслями 
(банковская сфера, страхование, ритейлеры, образова-
тельная сфера, сфера здравоохранения) [4].

В текущей ситуации, государство регулярно пред-
принимает меры для поддержания и стимулирования 
строительной отрасли на пути развития цифровизации, 
разрабатываются и внедряются актуальные тренды для 
автоматизации процессов [5].

В течении 2023 года, учитывая растущий спрос на 
цифровые продукты, компании строительной отрасли 
стали менять свои консервативные  устои. На рисунке 
2 схематически представлен переход, пути, проблемы 
и эффект от новых изменений.

Рис.1 Причины затрудняющие развитие цифровизации  
и строительства в 2022-2023 годах
*составлено авторами

Рис.2 Переход на цифровые решения строительных  
компаний 
*составлено авторами

Именно государство является основным участни-
ком процесса поддержки на законодательном уровне 
и инициирует ускоренное развитие цифровой транс-
формации строительной отрасли. Так, уже сегодня 
действуют порядка восьми сводов правил по инфор-
мационному моделированию, охватывающих процес-
сы проектирования, СМР, эксплуатацию, взаимодей-
ствие между участниками. В декабре  2022 года были 
утверждены формы и порядок ведения журнала по уче-
ту выполнения работ по строительству [4с.1]. Так же 
разработана дорожная карта на 2023–2024 годы, целью 
которой явилось формирование и оформление треху-
ровневой  цифровой  системы (см. рис.3). 

К сожалению, процесс перехода на цифровое стро-
ительство затяжной и законодательная база, не готовая 
к полному переходу, постоянно актуализируется и до-
полнительно формирует условия перехода  (см. рис.4). 

За период 2022 года накопилось определенное ко-
личество негативных факторов, влияющих на развитие  
экономики, таких как санкционное давление, уход за-
падных партнеров, разрушение устойчивых  экономи-
ческих связей и т.д. 

Учитывая, что плановый период перехода отрас-
ли на цифровое строительство, в среднем составляет 

Моттаева А. Б., Кашинцева В. Л., Кубрак И. А. Актуальные тренды цифровой трансформации строительной  
отрасли России. С. 98-104
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Рис.3 Трехуровневая цифро-
вая система 2023-2024гг.

*составлено авторами

 Рис.4 Меры для актуализа-
ции законодательной базы

*составлено авторами

приблизительно от 5 до 8 лет, то в краткосрочной пер-
спективе планируется применение следующих этапов, 
схематически представленных на рис 5. 

Один их значительных «векторов-трендов» раз-
вития экономики в санкционный период является 
импортозамещение. В 2023 году наблюдается поиск 
отечественных программных продуктов, платформ 
проектирования объектов и управления строительным 
процессом, с целью исключения санкционных рисков, 
и активный переход на них [8].

Один их основополагающих трендов — импортоза-
мещение. В 2023 году наблюдается поиск отечествен-
ных программных продуктов, платформ проектирова-
ния объектов и управления строительным процессом, 
с целью исключения санкционных рисков, и активный 
переход на них. 

В эпоху Интернета цифровизация породила изме-
нения и инновации в различных отраслях, и строи-
тельная отрасль не является исключением. Интеллек-
туальное строительство, интеллектуальные системы, 
цифровая архитектура призваны решить проблему 

низкой эффективности и высокого уровня загрязнения 
в строительной отрасли [13]. 

Ниже более подробно обозначим взаимосвязь и 
применение в строительной индустрии с цифровыми 
зданиями и интеллектуальными системами (см. рис.6).

В данной статье хотелось бы заострить внимание 
на основные тренды цифровой трансформации строи-
тельной отрасли, их перспективы и проблемы внедре-
ния:

1. Интеллектуальное строительство;
2. Интеллектуальные системы;
3. Цифровая архитектура.
Анализ мировой практики интеллектуализации зда-

ний показал мега-бум. Страны с высоким уровнем раз-
вития (США, Япония, Европа) формируют специали-
зированные фирмы, которые, под всемирно известным 
именем — Европейская Группа Интеллектуальных Зда-
ний (EIBG), занимаются развитием и распространением 
идеи «интеллектуального здания», и, конечно, исклю-
чают строительство  «неумных» зданий, заменяя их на  
удобные, комфортные, ресурсосберегающие дома [5].
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Рис.5 Этапы краткосроч-
ного развития цифровое 
строительство

*составлено авторами

Рис.6 Взаимосвязь и  
применение строительной 
индустрии с цифровыми 
зданиями и интеллектуаль-
ными системами.

*составлено авторами

Рис.7 Интеллектуальные 
здания

Моттаева А. Б., Кашинцева В. Л., Кубрак И. А. Актуальные тренды цифровой трансформации строительной  
отрасли России. С. 98-104
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Интеллектуальное строительство относится к полно-
му циклу использования интеллектуальных и родствен-
ных технологий в процессе строительства, посредством 
применения интеллектуальных систем. Результатом 
применения подобных   систем станет повышение уров-
ня интеллекта в процессе строительства, достижение 
цели безопасного строительства и повышения экономи-
ческой эффективности и надежности здания. 

Строительная индустрия и применение цифровых 
зданий и интеллектуальных систем (интеллектуаль-
ное строительство) включает в себя следующие эта-
пы:

1. Стадия проектирования: можно использовать 
технологию BIM для архитектурного проектирования, 
моделирования и анализа, чтобы быстро генерировать 
различные проектные решения для уменьшения про-
ектных ошибок и конфликтов.

2. Стадия строительства: можно использовать циф-
ровые здания и интеллектуальные системы для мони-
торинга и управления ходом строительства, качеством 
и т.д., чтобы повысить эффективность проекта и каче-
ство строительства.

3. Этап эксплуатации: можно использовать интел-
лектуальные системы для удаленного мониторинга 
строительной техники и управления ею, повышения 
надежности и эффективности эксплуатации объектов.

4. Визуальная коммуникация: с помощью цифро-
вых строительных технологий строители могут визу-
ализировать архитектурный проект и процесс строи-
тельства в виде графики, анимации и т.д.

В чем же смысл понятия «интеллектуальные систе-
мы»? Интеллектуальные системы (ИИ) — это создание 
интегрированного компьютерного контроля за инже-
нерными системами, контролем доступа, оптимально-
го использования автопаркинга и мн. др., создающими 
в зданиях комфортное пребывание и эффективность 
использования энергоресурсов, при проектировании 
зданий. По производимым расчетам срок окупаемости 
инвестиции в интеллектуальные системы варьируется 
от 5 до 7 лет [3].

Интеллектуальная система – позволяет повысить 
уровень интеллектуальности процесса строительства, 
снизить зависимость от людей, достичь цели безопас-
ного строительства и повысить экономическую эффек-
тивность и надежность здания. Это определение охва-
тывает три аспекта, схематически представленных на 
рисунке 8.

Интеллектуальная система включает в себя следу-
ющие циклы:

1. Интеллектуальная система управления зданием: 
позволяет  строителям использовать интеллектуальные 
системы для централизованного управления и мони-
торинга строительного оборудования, безопасности, 
энергопотребления и т.д. а также  решает задачи  по-
вышения безопасности, энерго- и эксплуатационной 
эффективности здания.

2. Технология интеллектуального зондирования: 
благодаря использованию датчиков и технологии Ин-
тернета вещей, строители могут осуществлять мони-
торинг и регулировку состояния окружающей среды 
внутри и снаружи здания в режиме реального времени, 
обеспечивая комфортную и здоровую среду внутри по-
мещений.

3. Искусственный интеллект и анализ больших 
объемов данных: позволит использовать технологии 
искусственного интеллекта для анализа больших объ-
емов данных о работе здания,  с целью оптимизации 
стратегий управления объектом и технического обслу-
живания [3].

Цифровая архитектура включает в себя:
1. Информационное моделирование зданий (BIM): 

использование технологии BIM для создания циф-
ровой модели здания и реализации управления всем 
жизненным циклом здания. BIM может интегриро-
вать и координировать данные о проектировании, 
строительстве и эксплуатации из различных обла-
стей, повышать эффективность совместной рабо-
ты по проекту и уменьшать количество ошибок и  
конфликтов [12].

2. Виртуальное проектирование и строительство 
(VDC): С помощью технологии виртуального проек-
тирования и строительства строители могут прогно-
зировать и анализировать с помощью 3D, 4D, 5D-й и 
других моделей этапы строительства, что позволит  не 
только повысить эффективность и качество строитель-
ной отрасли, но и изменить модель развития и процесс 
традиционной строительной отрасли.

Интеллектуальное строительство направлено на 
полное использование интеллектуальных технологий и 
сопутствующих технологий, через интеллектуальные  
приложения. В связи с чем, строители должны обла-
дать соответствующими профессиональными компе-
тенциям  и знаниями, активно  применять  в своей дея-
тельности  технологии цифровых и интеллектуальных 

Рисунок 8 - Аспекты интел-
лектуального строитель-
ства

*составлено авторами
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систем, направленных на повышение  конкурентоспо-
собности.

Заключение

В будущем интеллектуальное строительство позво-
лит реализовать цифровые технологии, интеллектуаль-
ное управление и автоматизированное построение все-
го процесса жизненного цикла здания, предоставляя 
людям новый и более эффективный опыт строитель-
ства. Ожидается, что интеллектуальное строительство 
внесет революционные изменения в отрасль.

Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования, определено, что:

— период трансформации строительной отрасли в 
цифровое строительство варьируется в пределах 5-8 
лет; 

— основная актуальная задача строительной отрас-
ли - оптимизация на основе цифровой трансформации;

— необходима консолидация всех этапов строи-
тельного цикла: от планирования до эксплуатации по-
строенных объектов капстроительства в общий цифро-
вой формат; 

— формирование общефедеральной цифровой эко-
системы – это завершающая задача; 

— стоит важная перспективная задача по созданию 
цифрового двойника страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА 
КАК КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ
Нестулаева Д. Р.1

Аннотация. Целью статьи является оценка влияния антироссийской санкционной по-
литики на экономику России и определения важности технологического суверенитета 
для роста национальной экономики. Для этого были решены следующие задача: применяя 
ретроспективный анализ определены причины и задачи развязанной коллективным Запа-
дом экономической войны с Россией; при помощи статистико-экономических методов 
дана оценка степени воздействия экономических санкций на процесс развития российской 
экономической системы. Используя абстрактно-логический подход, рассмотрели существу-
ющие научные подходы к трактовке категории «технологический суверенитет» и пред-
ложили собственное определение этого понятия. В ограниченных рамках представленной 
работы автор провела комплексную оценку текущего состояния национальной экономики 
и определила наличие у РФ технологического суверенитета в качестве одного из ключевых 
факторов обеспечения экономической безопасности и суверенитета страны. Основываясь 
на выводах факторного анализа и опираясь на доказательный подход в статье обосновыва-
ется ведущая роль государства в обеспечении технологического суверенитета и необходи-
мость комплексного решения этой задачи в сочетании с разрешением системных проблем 
российской экономики.

ECONOMIC SANCTIONS OF THE COLLECTIVE WEST  
AS A CATALYST FOR THE PROCESS OF ENSURING  
THE TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY  
OF THE RUSSIAN ECONOMY
Diana R. Nestulaeva
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University

Abstract. The purpose of the article is to assess the impact of the anti-Russian sanctions policy on 
the Russian economy and to determine the importance of technological sovereignty for the growth 
of the national economy. To do this, the following tasks were solved: using a retrospective analysis, 
the causes and objectives of the economic war unleashed by the collective West with Russia were 
determined; using statistical and economic methods, an assessment of the degree of impact of 
economic sanctions on the development of the Russian economic system was given. Using an 
abstract-logical approach, we examined existing scientific approaches to the interpretation of the 
category of «technological sovereignty» and proposed our own definition of this concept. Within 
the limited framework of the presented work, the author conducted a comprehensive assessment 
of the current state of the national economy and identified the presence of technological 
sovereignty in the Russian Federation as one of the key factors in ensuring economic security and 
sovereignty of the country. Based on the conclusions of factor analysis and based on an evidence-
based approach, the article substantiates the leading role of the state in ensuring technological 
sovereignty and the need for a comprehensive solution to this problem in combination with solving 
systemic problems of the Russian economy.

Раздел II. Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки)
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Введение

Происходящая трансформация глобальной соци-
ально-экономической системы и наблюдаемый 
процесс разрушения однополярного мироу-

стройства привели к масштабным геополитическим и 
геоэкономическим изменениям мировой экономиче-
ской системы, в полной мере затронув и российскую 
экономику, являющуюся её значимой и неотъемлемой 
частью. В связи с чем, целью данного исследования яв-
ляется оценка степени влияния антироссийской санк-
ционной политики на текущее состояние экономики 
России и определение степени участия регионов в обе-
спечении технологического суверенитета РФ.

Стремясь сохранить своё господство, коллективный 
Запад во главе с США спровоцировал специальную 
военную операцию (СВО), и используя её в качестве 
повода объявил России полномасштабную экономиче-
скую войну, целью которой является дестабилизация 
внутриполитической ситуации, сдерживание эконо-
мического развития и утрата государственного суве-
ренитета. Антироссийская коалиция выбрала тактику 
«отмены» нашей страны на международной арене, 
используя в качестве главного оружия систему ре-
стрикций и санкций, направленную на максимальное 
ограничение доступа российских экономических субъ-
ектов к глобальным финансовым ресурсам и передо-
вым технологическим разработкам. В истории совре-
менной России впервые санкции были введены США в  
1998 г. в отношении 10 российских научных учреж-
дений, заподозренных в сотрудничестве с Ираном в 
ракетной программе и ядерной области. В послед-
ствии, сознательно возведя незначительный частный 
инцидент до уровня «угрозы международной безо-
пасности», в 2012 г. был принят «Закон Магнитско-
го», направленный уже против достаточно широкого 
круга российских юридических и физических лиц и 
фактически обозначивший начало системной санкци-
онной войны Запада с Россией, которая к концу 2023 г. 
достигла своего апогея в виде 18 тысяч рестрикций и 
ограничений, объеденных в 12 пакетов.

Современной наукой санкции определяются как 
«система невоенных, чаще всего экономических мер, 
направленных на достижение экономических и/или по-
литических целей инициатора санкций и применяемых 
международными организациями или отдельными го-
сударствами в отношении другого государства, части 
его территории, отдельных отраслей экономики или 
групп товаров, определенного списка конкретных фи-
зических лиц или организаций» [1]. 

Санкции ставят своей целью:
1. Дестабилизировать внутреннюю социально-э-

кономическую ситуацию и спровоцировать протест-
ные процессы, направленные на смену политического 
режима, разрушение системы национально-государ-
ственного устройства и утраты территориальной це-
лостности субъекта. 

2. Максимально ослабить потенциал националь-
ной экономической системы и создать условия для её 
отрицательного экономического роста.

3. Предельно ограничить доступ подсанкцион-

ным субъектам к глобальным финансовым ресурсам и 
мировым товарным рынкам, разорвать существующие 
логистические и технологические международные це-
почки и через систему вторичных санкций принудить 
иностранных партнеров прекратить финансово-хозяй-
ственное взаимодействие с ними.

4. Ограничить государственный суверенитет, 
скорректировать реализуемую социально-экономи-
ческую стратегию и политику руководства страны с 
учетом потребностей инициаторов санкций и в ущерб 
собственным национальным интересам.

Мировой опыт экономических войн показывает, 
что международные санкции не всегда являются ре-
зультативным инструментом смены политического 
курса страны, а в случае с Россией в 2022-2023 гг. они 
возымели обратный эффект, так как внешнее давление 
только сплотило россиян в противостоянии с коллек-
тивным западом и наблюдается рост доверия граждан 
к Президенту РФ В.В. Путину и его личный рейтинг 
в октябре текущего года составил 82% против 80% в 
сентябре 2023 г. [2].

Экономические санкции
Наибольшее негативное воздействие на россий-

скую экономику оказали санкции в банковско-финан-
совой сфере (построенной по западным лекалам и 
полностью интегрированной в мировую финансовую 
систему), сырьевом секторе (как главном объекте санк-
ций) и промышленности. На первоначальном этапе, 
ведущие мировые эксперты и международные инсти-
туты развития (включая российские) выступали с весь-
ма пессимистическими прогнозами о том, что из-за 
санкционного давления ВВП РФ в 2022 г. снизится на 
-7,8–2,3% (Евразийский банк развития, «Эксперт РА», 
Банк России) [3]. Но вопреки ожиданиям, фактически 
экономика России в 2022 г. сократилась только на 2,1%, 
продемонстрировав высокую степень устойчивости к 
внешним вызовам и угрозам. Однако в долгосрочном 
периоде оценить перспективы последующего вос-
становления российской экономики пока достаточно 
сложно, и эффективность этого процесса во многом 
будет зависеть от адекватности предпринимаемых пра-
вительством РФ антисанкционных мер, сложившихся 
геополитических и геоэкономических реалиях, а также 
способности субъектов экономики адаптироваться к 
новым условиям.

Публикуемые официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики по валовому вну-
треннему продукту (ВВП) России (таблица 1) показы-
вают, что за период с 2018 г. по 2022 г. он увеличился в 
текущих ценах на 48%, а с учетом индекса-дефлятора 
рост составил всего 2,9%, что можно признать стагна-
цией экономики. При этом этот тренд динамики ВВП 
зародился не в последние годы, а проявлялся в тече-
ние десятилетия. Так, в предыдущую пятилетку (2014- 
2018 гг.) совокупный рост ВВП составил 2,4%.

В настоящее время сочетание экономически обу-
словленных «системных» вызовов и политически мо-
тивированных западных санкций стало ключевым, и в 
значительной мере искусственно созданным «тормо-
зом» процесса развития российской экономики. Есть 
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Таблица 1
Валовой внутренний продукт РФ, млрд руб. [4]

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.*
ВВП в текущих 
ценах

103 861,7 109 608,3 107 658,1 135 295,0 153 435,2

ВВП в ценах 
2016 г.

89 626,6 91 596,7 89 166,0 94 172,0 92 223,0

* Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луган-
ской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

все основания предполагать, что их негативный эф-
фект будет ощущаться и в долгосрочной перспективе, а 
санкционное давление продолжится и после заверше-
ния СВО. При этом в силу значимости вышеуказанных 
вызовов, их возможное купирование и последующее 
результативное противодействие должно базировать-
ся на реализации комплекса ответных мер, по своим 
масштабам и «качеству» адекватным существующим 
угрозам, что возможно только в рамках реализации 
национально ориентированной новой экономической 
политики и структурной перестройки экономики, ко-
торая позволит повысить её устойчивость к внешнему 
воздействию и конкурентоспособность на глобальном 
рынке [5].

О необходимости структурных изменений россий-
ской экономической системы говорится достаточно 
давно, однако предпринятые в этом направлении шаги 
носили не всегда последовательный и системный ха-
рактер [6]. Фактически осуществленная в переходный 
период деиндустриализация только еще больше уве-
личила сырьевую зависимость экономики, превратив 
нефтегазовые доходы в главный финансовый источник 
формирования государственного бюджета. Процесс 
переосмысления национальных интересов в начале 
2000-х гг. привел к пониманию того, что в новых ре-
алиях быть «сырьевым придатком запада» означает 
поставить под угрозу безопасность и государственный 
суверенитет страны, а необходимость развития соб-
ственного производственного сектора стала абсолютно 
очевидной, как для элиты, так и для российского обще-

ства в целом. Однако, несмотря на продекларируемые 
меры, структура ВВП России за последнее десятилетие 
не претерпела каких-либо существенных изменений и 
в ней по-прежнему преобладает нефтегазовый сектор 
(см. таблица 2).

На наш взгляд, единственным способом эффек-
тивно устранить эту критическую для экономической 
безопасности России диспропорцию — является су-
щественное наращивание выработки предприятиями 
промышленно-производственного сектора и увеличе-
ние его доли в формировании ВВП, опережающее тен-
денцию постепенного роста абсолютных показателей 
сырьевой сферы, а решить эту задачи возможно только 
проведя неоиндустриализацию на основе разработок 
VI технологического уклада, гарантирующих рост про-
изводительности труда и снижение издержек.

В рамках структурной трансформации экономиче-
ской системы, для выхода на устойчивый и эффектив-
ный рост национальной экономики требуется, прежде 
всего, осуществить техническое перевооружение и 
обновление производственных фондов предприятий, 
заменив не только изношенное, но морально устарев-
шее и низко производительное технологическое обо-
рудование, отрицательно влияющее на конкурентоспо-
собность субъектов. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики степень износа 
основных фондов РФ в 2022 г. опустилась до миниму-
ма с 2014 г. и составила 48% (таблица 3).

По итогам 2022 г. инвестиции в основной капитал 
предприятий в России увеличились на 4,6% в реаль-

Таблица 2
Динамика доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте  
Российской Федерации, % [7]

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 1 квартал 
2022 г.

Доля нефтега-
зового сектора

16,6 20,7 18,8 14,0 17,9 21,7

Таблица 3
Степень износа основных фондов коммерческих организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) на конец года, % [8]

Всего основных фондов
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Всего по обследуемым 
видам экономической 
деятельности

50,9 51,3 52,1 53,0 48,0

Нестулаева Д. Р. Экономические санкции Запада как катализатор процесса обеспечения технологического  
суверенитета российской экономики. С. 105-111
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ном выражении, несмотря на рецессию и высокую 
турбулентность экономики (таблица 4). Сложившую-
ся ситуацию можно объяснить трансформационными 
процессами внутреннего рынка, вызванными уходом 
ряда западных компаний из России и освобождением 
ими рыночных ниш, которые отечественные товаро-
производители достаточно успешно сумели заполнить, 
увеличив как качественно, так и количественно свои 
производственные мощности, используя для этого 
механизмы государственной поддержки как в период 
борьбы с ковидом в 2019-2020 гг., так и в 2022-2023 
гг. в рамках антисанкционной политики Правительства 
РФ.

ции российской экономики в мировую экономическую 
систему, т.к. сложившаяся зависимость от западных 
технологий приобрела критические для национальной 
экономики масштабы и трансформировалась в одну из 
основных угроз экономической безопасности. 

Проблема обеспечения технологического сувере-
нитета сегодня встала во главу угла государственной 
промышленной политики, оттеснив на второй план в 
актуальной повестке дня процесс импортозамещения. 
В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1315-р от 20 мая 2023 г. была 
утверждена «Концепция технологического развития 
на период до 2030 года», в которой технологический 

Таблица 4
Инвестиции в основной капитал в России в сопоставимых ценах  
к предыдущему году, % [8]

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Инвестиции в основной капитал 2,1 -0,1 8,6 4,6

Наибольший износ основных фондов зафиксиро-
ван в таких видах деятельности, как информация и 
связь (61,6%), торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (60,4%); 
добыча полезных ископаемых (52,8%) и обрабаты-
вающие производства (47,4%), а в разрезе основных 
фондов по показателю «Машины и оборудование» все 
сферы, кроме образования имеют износ более 50% 
[4]. Как следствие, за последние четыре года в товар-
ной структуре импорта РФ более 46% всех ввозимых 
товаров составляла категория «машины, оборудова-
ние и транспортные средства» [4]. Данный показатель 
включает в себя разные виды станков и инструментов, 
оборудование для металлургической, химической и 
нефтехимической промышленности, энергетики, кон-
трольно-измерительные приборы, вычислительную 
технику, легковые и грузовые автомобили. Причем из 
стран дальнего зарубежья в январе 2022 г. ввезли това-
ров на сумму 10981 млн долл., а из стран СНГ только 
на 359 млн долл., т.е. в 30 раз меньше, что говорит о 
критической зависимости российского рынка от поста-
вок технологического оборудования из недружествен-
ных стран. 

Неспособность России самостоятельно произво-
дить машины, инструменты и оборудование по своим 
технико-экономическим характеристикам, которые 
способны успешно конкурировать на мировом рынке, 
грозит ей утратой технологического суверенитета и 
снижением конкурентоспособности экономики.

Технологический суверенитет
Процесс постепенной деградации технологической 

структуры российской экономики был запущен в нача-
ле 90-х гг. и напрямую был связан с деиндустриализа-
цией, переходом от командно-административной к ры-
ночной экономике, и издержками этого процесса стала 
постепенная утрата технологического суверенитета, 
нарастающая по мере закрытия производств советско-
го периода и утраты целых отраслей промышленности. 
Сегодня Россия пожинает плоды во многом ошибочной 
промышленной политики и высокого уровня интегра-

суверенитет определен как «наличие в стране (под 
национальным контролем) критических и сквозных 
технологий, собственных линий разработки и условий 
производства продукции на их основе, обеспечиваю-
щих устойчивую возможность государства и общества 
достигать собственные национальные цели развития и 
реализовывать национальные интересы» [9]. Согласно 
утвержденному Перечню к критическим технологиям 
были отнесены 27 видов отраслевых технологий [10], 
необходимых для «производства важнейших видов вы-
сокотехнологичной продукции и создания высокотех-
нологичных сервисов, имеющие системное значение 
для функционирования экономики». Сквозные техно-
логии определены как «перспективные технологии ме-
жотраслевого назначения, обеспечивающие создание 
инновационных продуктов и сервисов и оказывающие 
существенное влияние на развитие экономики, ради-
кально меняя существующие рынки и (или) способ-
ствуя формированию новых рынков» [11]. И разница 
между критическими и сквозными технологиями со-
стоит в том, что первые необходимы уже здесь и сей-
час, вторые — в долгосрочной перспективе. 

Что такое «технологический суверенитет»?
На первый взгляд термин «технологический суве-

ренитет» кажется вполне понятным — он означает не-
зависимость и самостоятельность в технологическом 
плане [12]. Но анализ научных источников показал, 
что многочисленные авторы дают различные трактов-
ки этому понятию, акцентируя внимание на тех или 
иных аспектах его формирования и функциониро-
вания, а также степени воздействия на социально-э-
кономические процессы [13-16]. Обобщая позиции 
наших уважаемых коллег, позволим себе предложить 
свою трактовку понятия «технологического сувере-
нитета», определенную нами как наличие собствен-
ного научного, технического и технологического по-
тенциалов, позволяющих субъектам национальной 
экономики самостоятельно и/или во взаимовыгодной 
международной кооперации разрабатывать, произво-
дить и использовать ключевые технологии и сервисы 
в объемах, позволяющих гарантировать стабильность 
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внутреннего рынка и устойчивость экономической 
системы, а также купировать внешнее негативное воз-
действие на процессы выработки и реализации наци-
онально ориентированной социально-экономической  
политики.

Как достичь технологического суверенитета?
Существует мнение, что устойчивая экономика 

адаптируется к изменившимся условиям функциониро-
вания в течение двух лет и результативные показатели 
России за 2022-2023 гг. в значительной мере подтвер-
ждают эту точку зрения. Однако форсируемые из-за за-
падных санкций глобальные процессы трансформации 
российской экономической системы достаточно инерт-
ны и должны протекать в большем временном интер-
вале, а значит их завершение в краткосрочной перспек-
тиве в принципе невозможно. Необходимо отметить, 
что на первоначальном этапе экономической войны 
России удалось обеспечить устойчивость внутреннего 
потребительского рынка, насытив его товарами, произ-
веденными в рамках реализации стратегии импортоза-
мещения. Между тем, сегодня перед российской эко-
номикой стоит задача перехода от импортозамещения 
(замены импорта товарами отечественного производ-
ства) к стратегии долгосрочного обеспечения техно-
логического суверенитета — разработке, производству 
и использованию собственных инновационных техно-
логий и сервисов [17]. Принятая Правительством РФ 
«Концепция технологического развития РФ до 2030 г.» 
отводит на эти цели 5–7 лет, отмечая, что на разные от-
расли западные санкции оказали различное по глубине 
и интенсивности негативное воздействие, а это значит, 
что скорость их адаптации к изменившимся условиям 
также будет неодинаковой и напрямую зависит от объ-
емов, требующих корректировки факторов.

По нашему мнению, интенсивность и результа-
тивность адаптации экономических субъектов к из-
менившемся условиям функционирования и дости-
жение технологического суверенитета будет зависеть 
от четырех составляющих: общего состояния науки и 
национальной системы образования, технико-техно-
логического уровня производственного потенциала 
задействованных субъектов, решительности и после-
довательности государства (как главного актора) и 
степени общественной поддержки заявленных Пра-
вительством РФ экономических преобразований. При 
этом на эффективность процесса достижения техноло-
гического суверенитета может положительно повлиять 
создание адекватного реальным вызовам федерального 
механизма его реализации, в рамках которого государ-
ство будет его финансировать и координировать вза-
имодействие иных субъектов, установив между ними 
конструктивную обратную связь. 

На взгляд автора, все вышеперечисленные элемен-
ты технологического суверенитета одинаково важны и 
без их гармонизации невозможно будет достичь заяв-
ленных целей, однако с учетом того, что ресурсы науч-
но-образовательной сферы и промышленного сектора 
будут в полной мере задействованы в этом процессе и 
максимально повлияют на его эффективность и резуль-
тативность, то именно этим ключевым составляющим 
должен быть отдан приоритет как в финансировании 

их развития, так и в создании необходимой материаль-
но-технической базы.

Исходя из вышеизложенного, позволим сформу-
лировать следующие выводы, обладающие, на наш 
взгляд, научной новизной и определенной практиче-
ской значимостью:

1. Современной наукой технологический сувере-
нитет признается в качестве неотъемлемой части госу-
дарственного суверенитета, позволяющей проводить 
национально ориентируемые внешнюю и внутреннюю 
социально-экономическую политику и эффективно от-
стаивать свои интересы в процессе коммуникаций с дру-
гими государствами и международными институтами.

2. На данном этапе технологический суверенитет 
России находится в зоне повышенного риска и его фак-
тическое состояние является реальной угрозой эконо-
мической безопасности государства и существенным 
препятствием на пути поступательного экономическо-
го развития и роста экономики.

3. Добиться реального технологического суверени-
тета России возможно только путем комплексного ре-
шения системных проблем национальной экономики в 
рамках проведения скорректированной в соответствии 
с геополитическими и геоэкономическими реалиями 
новой государственной экономической политики, т.к. 
с учетом жесткой корреляционной взаимозависимости 
всех элементов экономической системы, отдельно взя-
тые успехи и достижения окажут весьма незначитель-
ное воздействие на экономику страны, общее состоя-
ние которой определяется не столько технологическим 
прогрессом традиционно лидирующих в мире россий-
ских отраслей (атомная энергетика, космос, ВПК и 
т.д.), сколько показателями пока отстающих от мирово-
го уровня предприятий машиностроения, авиационной 
промышленности, судостроения и т.д.

4. Главным актором процесса обеспечения техно-
логического суверенитета должно стать российское 
государство — единственный институт, обладающий 
для этого необходимыми властными полномочиями и 
надлежащими ресурсами, включая наличие централи-
зованного аппарата управления, контроля и принужде-
ния.

5. Критический уровень физического износа основ-
ных фондов значительного числа российских предпри-
ятий и ощутимая доля применяемых сегодня морально 
устаревших технологий требуют незамедлительного 
технологического обновления и технического перево-
оружения производственно-промышленного сектора, 
которые должны быть осуществлены с опорой на соб-
ственный научно-инновационный потенциал.

6. Ограниченные в связи с экономической войной и 
проведением СВО ресурсы должны быть направлены 
преимущественно на создание продуктов, созданных 
на базе VI технологического уклада, за исключением 
случаев решения неотложных задач сохранения здо-
ровья населения, решения проблем обороны и нацио-
нальной безопасности. И только такой подход позволит 
сократить существующий на сегодня разрыв в уровнях 
технологического развития значительного числа отрас-
лей российской экономики и экономически развитых 
стран.
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7. Субъектам, задействованным в процессе обе-
спечения российского технологического суверените-
та в первую очередь необходимо сосредоточиться на 
создании конкурентоспособных средств производства 
(машин, инструментов, оборудовании), соответству-
ющих самым высоким мировым технико-экономиче-
ским стандартам и внедрении инновационных техно-
логий, обеспечивающих производительность труда 
и эффективность производства на уровне передовых  
стран.

8. Российская наука на сегодня обладает необходи-

мым потенциалом для активизации процесса созда-
ния и внедрения инновационных технологий в произ-
водство, а система образования способна обеспечить 
подготовку квалифицированных кадров по своим ко-
личественным и качественным параметрам соответ-
ствующим запросам реального сектора экономики. И 
успешная реализация этих возможностей уже в кра-
ткосрочной перспективе создаст предпосылки для до-
стижения и поддержания Россией технологического и 
инновационного суверенитетов на долгосрочную пер-
спективу.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ESG-СТАНДАРТОВ В БАНКОВСКОМ  
СЕКТОРЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Ниязбекова Ш. У.1

Аннотация. В данной статье автор описывает специфику ESG-трансформации в банков-
ской и финансовой сферах, связанную с внедрением новых правил экономического и корпора-
тивного поведения. В России опыт применения ESG-банкинга является достаточно новым 
явлением по сравнению со странами, давно занимающимися вопросами устойчивой эконо-
мики, однако за последние годы такая концепция банковской деятельности стала трендом 
для многих банков. Системно значимые банки начали развиваться в направлении принципов 
ESG, становясь проводниками данного подхода для деятельности менее крупных банков и 
финансовых организаций.
Предметом исследования является ESG-банкинг и ESG-трансформация. Целью исследова-
ния является раскрытие технологии внедрения ESG-банкинга и концепции зеленого финан-
сирования в странах, определивших цели устойчивого развития.
В целях изучения основ ESG-банкинга использовался абстрактно-логический метод дедук-
ции; метод структурного анализа применялся при выявлении проблем зеленой экономики и 
нижеупомянутых тенденций устойчивого развития, которые повлекли за собой популяри-
зацию ESG-банкинга и его составляющих, а также в целях рассмотрения теоретических 
и практических положений решения проблем изменения климата и укреплении гендерного 
равенства, которые стали главными целями социальной и экологической устойчивости сре-
ди банков, подписавших принципы ответственного банковского дела во всем мире; метод 
систематизации применялся при рассмотрении определении ряда показателей.
Результатом исследования стало выявление проблем внедрения принципов устойчивого 
развития и ESG-подхода в современном глобальном пространстве. Можно констатиро-
вать, что Российская Федерация не является исключением из общих правил, и решение 
многих задач ESG-направления является для страны приоритетным в области устойчивого 
развития. Все международное сообщество выстраивает свое социально-экономическое 
развитие вокруг данных инициатив. Грамотная стратегия установления ESG-стандартов 
в условиях экологической устойчивости поможет следить за развитием регуляторных 
рисков в секторе банковской деятельности для их выявления, оценки и мониторинга. На 
основе проведенного анализа, автор приходит к выводу о том, что рынок ESG в России 
должен пережить несколько крупных изменений для дальнейшей интеграции его критериев 
в российскую экономику.

SETTING ESG STANDARDS IN THE BANKING SECTOR:  
NEW OPPORTUNITIES IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Shakizada U. Niyazbekova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Banking and 
Monetary Regulation, Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract. In this article, the author describes the specifics of ESG transformation in the banking 
and financial sectors associated with the introduction of new rules of economic and corporate 
behavior. In Russia, the experience of using ESG banking is a fairly new phenomenon compared 
to countries that have long been involved in issues of sustainable economies, but in recent years 
this concept of banking has become a trend for many banks. Systemically important banks have 
begun to develop in the direction of ESG principles, becoming conductors of this approach for the 
activities of smaller banks and financial institutions.
The subject of the study is ESG banking and ESG transformation. The purpose of the study is to 
reveal the technology for introducing ESG banking and the concept of green finance in countries 
that have defined sustainable development goals.
In order to study the fundamentals of ESG banking, an abstract-logical deduction method was 
used; The structural analysis method was used to identify the problems of the green economy and 
the below-mentioned trends in sustainable development, which led to the popularization of ESG 
banking and its components, as well as to consider the theoretical and practical provisions for 
solving the problems of climate change and strengthening gender equality, which have become 
the main goals of social and environmental sustainability among banks that have signed up to the 
Responsible Banking Principles around the world; The systematization method was used when 
considering the determination of a number of indicators.
The result of the study was the identification of problems in implementing the principles of 
sustainable development and the ESG approach in the modern global space. It can be stated that 
the Russian Federation is no exception to the general rules, and solving many ESG problems is a 
priority for the country in the field of sustainable development. The entire international community 
is building its socio-economic development around these initiatives. A sound strategy for setting 
ESG standards in an environment of environmental sustainability will help to monitor the 
development of regulatory risks in the banking sector to identify, assess and monitor them. Based 
on the analysis, the author comes to the conclusion that the ESG market in Russia must undergo 
several major changes to further integrate its criteria into the Russian economy.
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Испытывая давление практически со всех сто-
рон, банки по всему миру обращаются к устой-
чивым инициативам, чтобы сохранить свою 

хорошую репутацию. Банки берут на себя ответствен-
ность и установили целевые показатели, способствую-
щие достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), 
установленных Организацией Объединенных Наций. 
Устойчивое развитие и целевые показатели ООН отно-
сятся к экологическим, экономическим и социальным 
вопросам, и в связи с текущей важностью этого вопро-
са различные провайдеры разработали стандартизиро-
ванные баллы для оценки и ранжирования компаний в 
соответствии с экологическими, социальными и управ-
ленческими критериями (ESG). Оценки, однако, могут 
заметно отличаться для одной и той же компании в 
зависимости от оценки поставщика услуг. Измерение 
устойчивости — непростая задача: расхождение пока-
зателей — лишь один пример, показывающий слож-
ность темы. 

Что такое зеленый банкинг? «Зеленый» банкинг — 
саморегулирующаяся кредитная организация, которая 
формирует и определяет применение принципов зеле-
ных, социальных или устойчивых облигаций.

Экологичный банковский бизнес относится к 
устойчивому банковскому делу, особенно в отношении 
окружающей среды, которая также является фактором 
устойчивости, или ESG, которому банки, как прави-
ло, уделяют немного больше внимания, и изменение 
климата является наиболее распространенной целью, 
включенной в стратегию устойчивого развития бан-
ков. Банки применяют это путем интеграции факторов 
экологической устойчивости в свои услуги, такие как 
кредитование, инвестиции и портфели, более конкрет-
но, финансируя проекты в области зеленой энергети-
ки или выпуская зеленые облигации. Такой подход не 
означает, что банки отказываются от максимизации 
прибыли, скорее, они пытаются максимизировать при-
быль, уделяя приоритетное внимание экологической 

устойчивости. Целевые показатели банков по эмис-
сии - еще одно действие, предпринимаемое многими 
банками для того, чтобы стать более экологичными, 
— это установить целевые показатели по сокращению 
выбросов парниковых газов (углекислого газа) и при 
этом также сообщать о своих выбросах на основе раз-
личных областей. Еще одной попыткой помочь банкам 
добиться сокращения выбросов парниковых газов яв-
ляется «Банковский альянс с нулевым уровнем выбро-
сов», созданный Организацией Объединенных Наций. 
Альянс, запущенный весной 2021 г., объединяет банки 
для достижения амбициозной цели — нулевой эмис-
сии к 2050 году. По состоянию на декабрь 2021 г. у 
альянса было в общей сложности 98 подписавших его 
банков по всему миру, хотя большинство из них были 
европейскими.

Всемирный банк запустил Портал данных Sovereign 
ESG, онлайн-платформу, предоставляющую данные по 
окружающей среде, социальной сфере и управлению 
на государственном уровне (ESG). Система включает 
67 показателей, которые охватывают все 17 ЦУР. Дан-
ные доступны по всем странам Всемирного банка.

Из рисунка 1 видно, Российская Федерация пред-
ставлена с значением (-0,53) в 2021 г.

На рисунке 2 представлены страны с самым высо-
ким и с самым низким рейтингом по данным Всемир-
ного Банка в области ESG за 2021 г.

 Портал является частью усилий Всемирного банка 
по предоставлению правительствам и инвесторам ин-
формации и инструментов, которые улучшают их по-
нимание критериев устойчивости, в том числе посред-
ством учета природного капитала. Где был разработан 
в рамках исследовательской программы совместно с 
Государственным пенсионным инвестиционным фон-
дом Японии (GPIF), в рамках которой Всемирный банк 
и GPIF провели консультации с инвесторами и иссле-
довательскими фирмами ESG для выявления пробелов 
в наличии данных и доступе к ним.

Рис. 1. Индикатор «Оценка. 
Эффективность прави-
тельства» в области ESG 
по странам 

Источник: https://esgdata.
worldbank.org/data/
ndicators?lang=en&ind=RQ.
EST&transform=level&inc
ome=all&region=ECA&ye
ar=202

Рис. 2. Страны с самым 
высоким и с самым низким 
доходом по данным Всемир-
ного Банка в области ESG 
за 2021 г.

Ниязбекова Ш. У. Установление ESG-стандартов в банковском секторе: новые возможности в условиях экологической 
устойчивости. С. 112-117
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ESG-банкинг принято рассматривать как проти-
вовес спекулятивному банкингу. В отличии от спеку-
лятивного банкинга, который получает свой доход за 
счет повышения ставки по кредитам и занимающийся 
куплей и продажей рисков, ESG-банкинг принимает 
меры управления рисками, где в первую очередь сле-
дует принципам устойчивого развития и ESG-иници-
ативам. Согласно ESG-рейтингу коммерческих банков 
составленному «Эксперт РА», можно сделать вывод, 
что большинство финансовых организаций отдают 
предпочтение G-принципам, в первую очередь разви-
вая корпоративную среду и управленческие системы, 
стараясь занять более высокое место в рейтинге. В сво-
ем исследовании Deloitte совместно с АБР также вы-
деляют роль факторов корпоративного управления (G) 
в банковской деятельности как самую существенную, 
по оценкам она составляет 50-60 % в общем рейтинге. 
Социальные (S) и экологические (E) факторы играют 
гораздо меньшую роль, 30-40 % и 10-20 % соответ-
ственно. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
деятельность банков включает в себя многие управлен-
ческие факторы и риски.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем иссле-
довании о внедрении ESG-трансформаций в банков-
скую систему опросило 100 крупнейших кредитных 
организаций на предмет их готовности по внедрению 
принципов устойчивого развития. Так, доля банков, 
утвердивших нормативные документы в сфере устой-
чивого развития в 2023 году, показывает значительный 
рост популярности ESG-банкинга по сравнению с про-
шлым годом — 7 %.

Составление ESG-рейтингов позволяет инвесторам 
оценить инвестиционный климат компании в рамках 
стратегий устойчивого развития. Такие рейтинги при-
сваивают определенные оценки участвующим в них 
компаниям и делят их на группы: лидеры (ААА, АА), 
средние (А, ВВВ, ВВ) и отстающие (В, ССС, СС, С). 
Согласно рейтингам, «Эксперт РА», около 31 % банков 
попадают под среднюю категорию, а 69 % отстают с 
реализацией ESG-принципов. Ни одна из финансовых 
организаций не получила рейтинг выше «A» и не попа-
ла под категорию лидеров.

Объем портфеля ESG-кредитования вырос с 400 
млрд рублей в 2021 году до 1200 млрд в 2022 году. Дан-

Таблица 1 
ESG-рейтинг коммерческих банков Российской Федерации по состоянию на 
август 2023 г.

№ рей-
тинга

Название ком-
мерческого банка

Код 
MOEX

Подот-
расль

ESG- 
рей-
тинг

E 
Rank

E- 
рей-
тинг

S  
Rank

S- 
рей-
тинг

G  
Rank

G-рей-
тинг

Год по-
следней 
оце-
нённой 
отчёт-
ности

1 Сбербанк SBER Банки AA 3 AA 1 AAA 3 AAA 2022
10 «МОСКОВ-

СКИЙ КРЕДИТ-
НЫЙ БАНК»

CBOM Банки A 9 A 16 A 9 AA 2021

50 Совкомбанк — Банки BB 68 CC 41 BB 60 BB 2021
51 Банк ВТБ VTBR Банки BB 51 CCC 42 BB 68 BB 2021
52 «ФК Открытие» — Банки BB 56 CCC 59 B 44 BBB 2021
56 Юникредит Банк — Банки B 40 B 60 B 70 BB 2022
57 «АК БАРС» 

БАНК
— Банки B 67 CC 57 B 57 BBB 2021

62 Росбанк ROSB Банки B 75 CC 89 CCC 29 A 2020
65 Райффайзенбанк — Банки B 65 CC 66 B 76 BB 2021
66 Россельхозбанк — Банки B 81 CC 82 CCC 51 BBB 2020
70 Газпромбанк — Банки CCC 62 CCC 75 CCC 85 B 2021
77 ВБРР — Банки CCC 105 C 116 CC 53 BBB 2020
83 Промсвязьбанк — Банки CCC 76 CC 81 CCC 96 B 2020
93 Новикомбанк — Банки CCC 111 C 99 CC 92 B 2020
122 Тинькофф Банк TCSG Банки CC 148 C 143 C 97 B 2022
124 АБ «Россия» — Банки CC 139 C 129 CC 121 CCC 2020
126 Альфа-Банк — Банки CC 129 C 137 C 113 CCC 2021
129 Ситибанк — Банки CC 135 C 144 C 115 CCC 2022
130 Банк «Санкт-Пе-

тербург»
BSPB Банки CC 155 C 155 C 100 B 2022

Источник: Эксперт РА https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2023.8/ (Дата обращения: 15.11.2023)
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ный рост во многом обусловлен внедрением многими 
банками ESG-критериев в системы оценки рисков за-
емщиков. На конец 2021 года их ввели 10 % опрошен-
ных банков, а за первое полугодие 2022 года этот чис-
ло увеличилось почти в 4 паза (36 %). Однако многие 
банки все еще опасаются вводить новые системы для 
оценки ESG-рисков, во многом это вызвано относи-
тельной новизной таких рисков, оценка и внедрение 
которых потребует дополнительного финансирования. 

Расширение доступа к финансовым услугам было 
включено в их стратегию устойчивого развития 76,4 % 
подписантов PRB по всему миру.

Morgan Stanley сообщил о самой высокой стои-
мости зеленого финансирования, или, как они выра-
жаются, «низкоуглеродного финансирования», среди 
крупнейших банков Соединенных Штатов в 2020 году. 
Зеленое финансирование Morgan Stanley достигло 130 
миллиардов долларов США в 2020 г., за ним последо-
вало финансирование «зеленой инициативы» JPMorgan 
Chase в размере 55 млрд долларов США [7-19].

В настоящее время модель ESG-банкинга только 
набирает популярность среди российских банков. Ряд 
финансовых организаций, таких как банк «Центр-ин-
вест» совместно с Ассоциацией Банков России (далее 
— АБР) создают практические рекомендации по вне-
дрению ESG-стандартов в банковский сектор страны 
с целью популяризации новой формы банкинга. На ос-
нове данных исследований АБР формируется пример 
бизнес-модели банка, которая позволит включить в де-
ятельность банков подсистемы ESG-банкинга.

Одной из наиболее важных подсистем является 
ведение банком ESG-отчетности, которая отражает 
результаты деятельности, направленной на экологиче-
скую, социальную и управленческую ответственности. 
Ведение ESG-отчетности позволяет банкам грамотно 
сформировать стратегию по управлению ESG-риска-
ми, а также оценить эффективность ESG бизнес-моде-
ли банка. 

Банк России в июне 2023 г. опубликовал инфор-
мационное письмо Банка России от 30 июня 2023 г. 
№ ИН-02-05/46 «О рекомендациях по разработке ме-
тодологии и присвоению ESG-рейтингов (рейтингов 
устойчивого развития)». Таким образом, в отчетности 
должны раскрываться все ESG-факторы, влияющие 
на деятельность банка: описание роли управления в 
принятии решений на основе ESG-принципов, выяв-
ление основных рисков и возможностей, рассмотрение 
сценариев развития. Важнейшими составляющими 
ESG-отчетности коммерческого банка являются клю-
чевые ESG-показатели, которые делят на три группы 
согласно ESG-принципам: экологические факторы, со-
циальная среда и корпоративное управление. 

В мае 2019 года Nasdaq выпустила новое руко-
водство по глобальной экологической, социальной и 
управленческой отчетности (ESG) для государствен-
ных и частных компаний. Первоначально представлен-
ное в 2017 году в качестве добровольной программы 
поддержки рынков Северной Европы и Балтии Nasdaq, 
новое руководство включает в себя новейшие методи-
ки отчетности сторонних организаций, широко при-
меняемые в отрасли, и призвано помочь как частным, 

так и государственным компаниям ориентироваться 
в меняющихся стандартах раскрытия данных ESG. 
Nasdaq стремится к устойчивому функционированию 
рынков, и цель данного руководства — укрепить нашу 
миссию по обеспечению справедливых, прозрачных 
и эффективных рынков для всех заинтересованных 
сторон. Практика ESG может быть столь же выгодна 
отдельным компаниям, как и инвесторам, и сосредото-
чение внимания на ESG может привести к улучшению 
и гармонизации практики управления. Главным стан-
дартом ведения ESG-отчетности, является включение 
в баланс банка основных индикаторов ЦУР. На основе 
принципов и метрик устойчивого развития националь-
ные банки меняют и модернизируют свои методики в 
оценке кредитного портфеля, платежей клиентов, на-
циональных проектов и баланса в целом. По данным 
исследования Делойт в 2021 г. можно сделать вывод, 
что в настоящий момент российские банки далеки 
от международной практики раскрытия информации 
и ведения отчетности в области ESG. Менее одного 
процента банков публикуют ESG-отчетность. Главной 
проблемой ведения банками такой нефинансовой от-
четности является отсутствие определенного единого 
подхода. В России не утверждены национальные стан-
дарты, которые могли бы применяться при составле-
нии ESG-отчетности. Отечественные банки во многом 
перенимают международные практики либо следуют 
публикуемым рекомендациям национального банков-
ского сообщества [7-19].

Помимо отчетности важнейшими аспектами, без 
которых невозможен ESG-банкинг являются: управ-
ление рисками и стратегическое планирование. Для 
внедрения модели ESG-банкинга финансовые органи-
зации должны провести интеграцию ESG-принципов 
в системы риск-менеджмента и планирования. Это 
необходимо для учета факторов ESG в деятельности 
компании и при разработке новых финансовых услуг 
и продуктов. 

Главным образом ESG-банкинг объединяет в себе 
основные идеи устойчивого развития, зеленых фи-
нансов и принципов ESG, становясь абсолютной аль-
тернативой спекулятивному банкингу. В России такой 
вид организации банковского управления только выхо-
дит на стадию активного роста. Возможность банков 
реализовать открывшиеся перспективы развития во 
многом зависит от их заинтересованности в принятии 
новых принципов, а также от поддержки таких иници-
атив со стороны государства.

Существуют и проблемы в сфере нормативного 
регулирования ESG банкинга в РФ. Нормативные до-
кументы не содержат в себе описания, концепта, ме-
ханизма регистрации и ведения деятельности такой 
организации, как ESG банк. Это, в свою очередь, при-
водит к тому, что ESG банкингом занимаются дочерние 
предприятия или подразделения крупных коммерче-
ских банков, и без того такая форма регулирования не 
позволяет концепции развиться и преобразовать рынок 
банковских услуг согласно современным требованиям. 
Еще одним препятствием внедрения принципов устой-
чивого развития — низкая осведомленность среди кли-
ентов и недооценка важности ESG критериев для по-
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вышения успешности деятельности предприятия. По 
данным Эксперт РА около половины представленных 
предприятий не публиковали ESG отчетность после 
2020 года. Что подтверждает низкую их ответствен-
ность в России. Низкий спрос на инвестиции с ESG 
направленностью характеризуется ориентированно-
стью на краткосрочные вложения со стороны россий-
ских инвесторов. Российские инвесторы в целом мало 
проинформированы о значимости ESG критериев, а 
также о их влиянии как на доходность конкретного 
инструмента, так и на рыночную стоимость компании. 
CFA institute отметили повышение доходности активов 
ориентированных на ESG в 63 % исследованных ин-
струментов на европейском рынке (FRANK RG: Рынок 
ESG инвестирования в России. URL: https://www.rshb.
ru/download-file/472115/). 

Из вышеперечисленных факторов следует вывод, 
что интеграция ESG критериев в России сильно про-
двинулась за последние 10 лет. В России выстроена 
инфраструктура, основанная на предписаниях ВЭБ.
РФ, которая успешно функционирует и повышает 
объем рынка инвестиций в ESG. Существует система 
регуляторов включающая в себя возможность обраще-
ния таких инструментов на биржевом рынке. MOEX 
создал отдельный сектор для инструментов устойчи-

вого развития. Крупные компании по типу Газпрома, 
Сбербанка, Яндекса и т.д. с каждым годом повышают 
свою ориентированность на ESG критерии, предостав-
ляя публичную нефинансовую отчетность, стараясь 
соответствовать мировым критериям в данном сек-
торе. Однако, несмотря на прогресс и наличие госу-
дарственного регулирования данной сферы, остаются 
нерешенными проблемы не позволяющие интеграции 
продвинутся. Отсутствие ESG банков на рынке, высо-
кая ориентированность исключительно на иностран-
ных инвесторов привели к низкой осведомленности и 
ответственности на внутреннем рынке. 

Стоит отметить пренебрежение экологическими 
факторами некоторых компаний. Среди первой двад-
цатки в рейтинге «Эксперт РА» присутствуют компа-
нии занимающие куда более низкую позицию по от-
дельному критерию экологии. 

Таким образом, развитие и расширение зеленой 
банковской деятельности во всей экосистеме для до-
стижения устойчивости — это процесс, который дол-
жен быть постоянным с течением времени. Учитывая 
ведущую роль банка в экономике, продвижение и раз-
работка норм ESG — это одновременно ответствен-
ность и возможность содействовать цифровизации 
всей отрасли.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Погорелова Л. А.1

Аннотация. В статье рассматривается подход к оперативно-диспетчерскому управлению 
энергосистемой Российской Федерации в условиях цифровизации экономики в рамках не 
стоимостной оценки эффективности деятельности отечественной энергосистемы, бази-
рующийся на постулатах системного подхода, на основе анализа информационных пото-
ков производственной деятельности, количественно выраженных в показателях условной 
энтропии и параметрической сложности энергосистемы. Цель работы проанализировать 
потоки информации при оперативно-диспетчерском управлении энергосистемой Россий-
ской Федерации, рассмотреть возможность применения и анализа динамики информацион-
ных параметров для моделирования бизнес-процессов и принятия управленческих решений 
по координации деятельности энергосистемы. Предметом исследования выступает 
структура и информационные потоки и функциональные связи структурных подразделе-
ний системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС). Для достижения 
поставленной цели выполнены следующие задачи: проанализированы потоки информации, 
функционирующие в рамках координации деятельности СО ЕЭС; определены количе-
ственные составляющие и источники их формирования для расчета информационных 
параметров энергосистемы; разработан механизм формирования позитивной траектории 
развития энергосистемы и предпосылки для формирования механизма интеллектуально-
го управления энергосистемой страны. В рамках результатов настоящего исследования 
определены потоки информации между структурными подразделениями СО ЕЭС, крите-
рии оценки отдельных информационных потоков в рамках управляющего воздействия для 
расчета информационных параметров. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы в практической деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению на 
основе создания системы интеллектуального управления энергосистемой страны посред-
ством управления потоками информации для моделирования бизнес-процессов и принятия 
обоснованных управленческих решений в рамках не стоимостного подхода. 

A SYSTEMATIC APPROACH TO OPERATIONAL DISPATCH 
MANAGEMENT OF THE ENERGY SYSTEM OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION  
OF THE ECONOMY
Lyudmila А. Pogorelova
Associate Professor of the Department, South Russian State Polytechnic University (NPI) named 
after M. I. Platov

Abstract. Тhe article considers an approach to operational dispatch management of the power 
system of the Russian Federation in the conditions of digitalization of the economy within the 
framework of a non-cost assessment of the efficiency of the domestic power system, based on the 
postulates of a systematic approach, based on the analysis of information flows of production 
activities, quantified in terms of conditional entropy and parametric complexity of the power 
system. The purpose of the work is to analyze the information flows in the operational dispatch 
management of the power system of the Russian Federation, to consider the possibility of applying 
and analyzing the dynamics of information parameters for modeling business processes and 
making management decisions to coordinate the activities of the power system. The subject of the 
study is the structure and information flows and functional connections of structural units of the 
system operator of the unified energy system (SO UES). To achieve this goal, the following tasks 
were performed: the information flows functioning within the framework of the coordination of the 
activities of the SO UES were analyzed; quantitative components and sources of their formation 
for calculating the information parameters of the energy system were determined; a mechanism 
for forming a positive trajectory of the development of the energy system and prerequisites for 
the formation of a mechanism for intelligent management of the country’s energy system were 
developed. Within the framework of the results of this study, the information flows between the 
structural units of the SO UES, the criteria for evaluating individual information flows within 
the control action for calculating information parameters are determined. The obtained research 
results can be used in practical activities on operational dispatch management based on the 
creation of a system of intelligent management of the country’s energy system by managing 
information flows for modeling business processes and making informed management decisions 
within the framework of a non-cost approach. 
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Энергетическая система Российской Федерации 
представляет собой уникальное энергообъеди-
нение, регулирующее рациональное исполь-

зование энергетических ресурсов на всей территории 
страны. Электроэнергетическая отрасль рассматрива-
ется как система экономических взаимоотношений, 
связанных с генерацией, передачей, распределением и 
потреблением электроэнергии.

Оперативно-диспетчерское управление энергоси-
стемой страны выполняет системный оператор Единой 
энергетической системы (СО ЕЭС). В процессе своей 
деятельности решает следующие задачи [1]:

— управление энергосистемой в режиме реального 
времени;

— планирование развития энергосистемы страны;
— управление эффективной работой оптового и 

розничного рынка электроэнергии.
Деятельность СО ЕЭС отделена от других видов 

административно-хозяйственной и коммерческой де-
ятельности и находится под контролем государства. 
Оплата предоставляемых услуг осуществляется на 
основе тарифов, регулируемых уполномоченным госу-
дарственным органом. 

Таким образом, для оценки эффективности функ-
ционирования СО ЕЭС использование стоимостных 
параметров является несколько нерепрезентативным, 
ввиду большой социальной и промышленной значимо-
сти такого товара как «электроэнергия». Электроэнер-
гия как товар обладает специфическими особенностя-
ми. Современный мир невозможен без электричества, 
и оно играет ключевую роль в различных сферах дея-
тельности, начиная от промышленности и энергетики 
и заканчивая повседневной жизнью каждого человека. 
Современные общества полностью зависят от электри-
чества, и его постоянное обеспечение является важным 
фактором для устойчивого развития любой страны. 

Таким образом, для оценки эффективности систе-
мы энергоснабжения необходимо оперировать не сто-
имостными критериями для оценки уровня развития и 
потенциальных перспектив энергосистемы страны.

В современных условиях особое значение для эко-
номики Российской Федерации приобретает создание 
высокоорганизованной энергетической системы, ко-
торая выступает как базовая отрасль народного хозяй-
ства. Данное направление играет важную роль в обе-
спечении устойчивого развития страны, обеспечивая 
надежное и эффективное функционирование других 
отраслей экономики.

Создание высокоорганизованной энергетической 
системы предоставляет масштабные выгоды для Рос-
сии в социальном, экономическом и экологическом 
планах. Энергетика играет ключевую роль в обеспече-
нии электроэнергией населения, промышленности и 
предприятий, что является важным аспектом для раз-
вития страны и поддержания благоприятного инвести-
ционного климата.

Однако, создание высокоорганизованной энерге-
тической системы требует системного подхода и ком-
плексных мер по модернизации и развитию отрасли. 
Важно осуществлять постоянное обновление техно-
логий, повышение энергоэффективности и устранение 

узких мест в инфраструктуре для обеспечения надеж-
ности и эффективности работы энергетической систе-
мы.

В настоящее время, при анализе текущего состо-
яния компании, в первую очередь, рассматривается 
именно финансовое состояние как следствие функцио-
нирования всех остальных направлений деятельности. 
В условиях становления инновационной экономики, 
направленной на создание высокоорганизованных 
производств достаточно сложно, опираясь только на 
финансовые результаты деятельности, определить уро-
вень текущего развития, что и представляет научную 
проблему данного исследования. Таким образом, сфор-
мулировав несколько иной подход к анализу текущей 
деятельности и перспектив направлений развития про-
изводственной системы на основе информационных 
параметров и сопоставив их с финансовыми резуль-
татами, создается возможность формирования нового 
подхода, позволяющего в условиях становления инно-
вационной экономики сделать упор именно на созда-
ние высокоорганизованных и высокотехнологичных 
отечественных производственных систем.

Научная новизна настоящего исследования заклю-
чается направлена на формирование инструментария 
для интеллектуального управления предприятием на 
основе смоделированных бизнес-процессов, резуль-
тативность которых обобщается посредством коли-
чественных индикаторов, формируемых на основе 
анализа потоков информации в автоматизированных 
системах управления предприятием. Применение дан-
ной методики позволит выявить «проблемные» участ-
ки производственного процесса, на которых проис-
ходит искажение информационных потоков, а также 
разработать комплекс мероприятий по повышению 
производительности как на данном участке, так и в це-
лом в производственной системе. 

Целью настоящего исследования является выбор и 
обоснование количественных индикаторов, характери-
зующих уровень текущего состояния энергосистемы, 
возможность анализа этих индикаторов в условиях 
моделирования бизнес-процессов с последующим вы-
явлением «узких» участков организации, требующих 
корректирующих мероприятий. 

Для достижения поставленной цели предполагает-
ся выполнить следующие задачи:

1. Проанализировать потоки информации, функ-
ционирующие в рамках координации деятельности СО 
ЕЭС.

2. Определить количественные составляющие и 
источники их формирования для расчета информаци-
онных параметров энергосистемы.

3. Разработать механизм формирования позитив-
ной траектории развития энергосистемы.

4. Разработать предпосылки для формирования 
механизма интеллектуального управления энергоси-
стемой.

Таким образом, создание высокоорганизованной 
энергетической системы является одним из приори-
тетных направлений для развития экономики Россий-
ской Федерации. Она обеспечивает устойчивое функ-
ционирование других отраслей народного хозяйства, 
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способствует укреплению национальной безопасности 
и активному взаимодействию на международной аре-
не. Внедрение современных технологий и повышение 
энергоэффективности играют ключевую роль в дости-
жении поставленных задач и обеспечении устойчивого 
развития страны.

Именно поэтому, особую актуальность приобретает 
системный подход к оценке уровня развития производ-
ственной системы широко исследованных в работах  
Е. Б. Колбачева [2], который может быть применен как 
частный случай в вопросах повышения эффективности 
управления энергосистемой. В исследованиях атвтора 
[3, 4] количественными показателями при оценке уров-
ня развития системы выступают ее информационные 
параметры: производственная система рассматрива-
ется как единое целое, оценивается уровень организа-
ции, степень взаимодействия структурных элементов 
при передаче потоков информации. Основополагаю-
щим принципом является то, что ошибки управления 
производственной системой связаны с недостатком 
или искажением информации при передаче от одного 
элемента (элемента управления) к другому (исполни-
телю).

В деятельности СО ЕЭС приоритетное значение 
имеет не цель максимизации прибыли, а создание 
высокоразвитой производственной системы энергоо-
беспечения потребителей на территории России, что 
определяет актуальность и цель настоящего исследо-
вания, направленную на оценку уровня развития всей 
энергосистемы страны и пути ее совершенствования.

В рамках настоящего исследования использует-
ся системный подход для анализа функционирования 
энергетической системы страны, которая воспринима-
ется как единое целое, где происходит функционирова-
ние информационных потоков между ее структурными 
элементами (рис.1).

Структура оперативно-диспетчерского управления 
состоит из нескольких ключевых элементов. Во-пер-
вых, существует Центр управления системой (ЦУС). В 
его компетенцию входит управление режимом работы 
всей энергетической системы. ЦУС отслеживает состо-
яние энергетических объектов, наблюдает за нагрузкой 
и связями между различными участками системы, а 
также принимает решения в случае аварийных ситуа-
ций, сбоев и других оперативных событий.

Для осуществления этих функций, ЦУС находится 
в непрерывном контакте с оперативными диспетчер-
скими пунктами (ОДП) каждого региона. ОДП отве-
чают за управление режимом работы участков энер-
гетической системы, отвечающих за энергопоставки 
конкретному региону. Они следят за нагрузкой, ценах 
на электроэнергию, прогнозируют потребление и при-
нимают решения о включении или отключении мощ- 
ностей.

Еще одной важной структурой оперативно-диспет-
черского управления является информационно-анали-
тический центр (ИАЦ). ИАЦ собирает, анализирует и 
обрабатывает данные о работе энергетической систе-
мы, позволяя оперативно предсказывать возможные 
риски и принимать меры для их предотвращения. В 
ИАЦ также разрабатываются модели и программы для 
оптимизации работы энергосистемы, повышения энер-
гоэффективности и максимизации использования воз-
обновляемых источников энергии.

Кроме того, в структуру оперативно-диспетчерско-
го управления входят специализированные команды и 
группы, отвечающие за мониторинг качества электро-
энергии, геоинформационную систему, управление ре-
зервными мощностями и др. Все они взаимодействуют 
между собой и с другими структурами энергетической 
системы для обеспечения ее эффективной работы.

Помимо этого, каждое структурное подразделение 
взаимодействует с внешней средой – потребителями 
электроэнергии, что создает возможность информа-
ционного обогащения энергетической системы. По-
лучение качественной информации является залогом 
принятия успешных управленческих решений, направ-
ленных на повышение уровня развития всей системы 
в целом.

Для формирования информационных параметров 
при оценке уровня развития СО ЕЭС необходимо опре-
делить содержательность потоков информации, кото-
рые функционируют между структурными подразде-
лениями. Определить содержательность информации, 
функционирующей между структурными подразделе-
ниями возможно исходя из основных задач, функци-
онально закрепленных за оперативно-диспетчерским 
управлением СО ЕЭС (см. табл. 1).

В качестве параметров, используемых для оценки 
функционирования энергосистемы, целесообразно ис-

Рис.1 Структура оператив-
но-диспетчерского управле-
ния Единой энергетической 
системой России [5]
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пользовать показатели условной энтропии и параме-
трической сложности.

В целом, энтропия производственной системы 
представляет собой меру отклонения основных пара-
метров деятельности компании от идеального состоя-
ния. При анализе информационных потоков, энтропия 
– это количество потерянной информации, которое те-
ряется и, соответственно, не выполняется при передаче 
от элемента управления к исполнителю.

В рамках системы оперативно-диспетчерского 
управления создается возможность автоматического 
подсчета условной энтропии всей энергосистемы в 
каждый момент времени, сопоставляя плановые (пред-
ставляемые как идеальное состояние) и фактические 
показатели деятельности всей энергосистемы. 

Таблица 1
Функциональные задачи, которые реализует СО ЕЭС

Функция Содержание функции СО ЕЭС
Долгосрочное, краткосрочное и опе-
ративное планирование и управление 

энергосистемой страны

В рамках этого плана определяются основные направления развития энерге-
тики, учитывая факторы, такие как прогнозируемый рост потребительского спро-
са на электроэнергию, возможности использования различных видов энергии, 
а также стратегические цели и задачи государства. Долгосрочное планирование 
также включает оценку и анализ будущих потребностей, разработку программ по 
модернизации и строительству новых энергетических объектов, а также распре-
деление ресурсов исходя из поставленных целей.

Краткосрочное планирование направлено на поддержание баланса между 
производством электроэнергии и ее потреблением в более короткие временные 
интервалы, обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. В рамках это-
го плана определяется оптимальное использование имеющихся генерирующих 
мощностей, учитывая текущую ситуацию на рынке энергии, климатические усло-
вия и потребности энергосистемы. Краткосрочное планирование также включает 
прогнозирование энергопотребления, учет плановых и аварийных отключений 
энергообъектов, а также оптимизацию распределения нагрузки между различны-
ми источниками энергии.

Оперативное управление энергосистемой является неотъемлемой частью еже-
дневной работы оператора системы. В режиме реального времени осуществляет-
ся мониторинг состояния энергетической сети, непрерывный контроль нагрузок 
и поддержание баланса между потреблением и производством электроэнергии. 
Операторы системы эффективно реагируют на изменения спроса, регулируют ра-
боту генерирующих и передающих мощностей, а также организуют резервное 
электроснабжение в случае аварийных ситуаций или нештатных ситуаций.

Технологическая поддержка рынка 
электроэнергии и мощности

1) система частотного регулирования, которая занимается поддержанием ста-
бильности частоты в энергосистеме. При изменении нагрузки на систему, она 
автоматически реагирует, внося корректировки в работу генерирующих и потре-
бляющих устройств, чтобы обеспечить требуемую частоту;

2) система резервирования мощности. Она предусматривает наличие доста-
точного количества резерва электроэнергии, который может быть активирован в 
случае возникновения аварийных ситуаций или резкого изменения нагрузки. Это 
позволяет энергосистеме оперативно реагировать на ситуации и предотвращать 
перегрузки или снижения качества электроснабжения;

3) мониторинг и прогнозирование энергопотребления, что позволяет более 
эффективно планировать работу энергосистемы и предотвращать возможные 
проблемы. Благодаря использованию современных технологий и аналитических 
инструментов, СО ЕЭС способна оперативно реагировать на изменения в энерго-
системе и предлагать оптимальные решения для обеспечения баланса мощности

Участие в осуществлении контроля за 
техническим состоянием энергосисте-

мы страны

Отвечает за наблюдение и анализ всех основных показателей и параметров, 
связанных с техническим состоянием энергосистемы. Это включает в себя мо-
ниторинг работы электрических сетей, подстанций, генерирующих объектов и 
прочих компонентов, составляющих систему.

Оперативное реагирование на возникшие проблемы или аварийные ситуации, 
связанные с неисправностью технических устройств или оборудования, также 
входит в компетенцию СО ЕЭС. Системный оператор принимает меры по исправ-
лению сбоев, проводит восстановительные работы после аварий, а также контро-
лирует соблюдение установленных норм и требований к техническому состоянию

Наблюдение за информационными параметрами 
энергосистемы в виртуальной среде должно вестись 
непрерывно, фиксировать любое отклонение от задан-
ных плановых параметров, позволяя своевременно ди-
агностировать нарушения семантической связки функ-
ционирующей среды.

Наиболее подходящим является расчет условной 
энтропии по методу А.Реньи на основе условных ве-
роятностей перемещения потоков производственной 
информации.

                                                                          
где P(Ak|V)  — условная вероятность  варианта Аk 

при условии V.
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Методология расчета условной энтропии энерго-
системы основывается на идентификации и ранжиро-
ванию по степени однотипности потоков информации 
в системе, разработке экспертной шкалы для опреде-
ления условных вероятностей по каждому из анали-
зируемых типов операций, определению траектории 
информационных потоков внутри системы.

Условная вероятность каждого информационного 
потока представляет собой произведение вероятностей 
по каждому из анализируемых параметров этого пото-
ка информации. В качестве основных параметров мож-
но выделить сроки выполнения, качество выполнение 
управляющего воздействия и т.д. Методологическую 
подзадачу представляет собой определение и разработ-
ка балльной шкалы по каждому критерию.

Вторым информационным параметром оператив-
но-диспетчерского управления энергосистемой явля-
ется ее параметрическая сложность, которая представ-
ляет собой многообразие связей между элементами 
системы. Трактовка данного понятия применительно 
к специфике машиностроительной отрасли представ-
лена в работе [3], которая базируется на постулатах 
системного подхода к управлению предприятием: чем 
разнообразнее пути, ведущие от входов к выходам, то 
есть чем больше возможностей выбора путей реализа-
ции, тем сложнее система [6].

Таким образом, показатель параметрической слож-
ности в расчетном варианте в рамках настоящего ис-
следования представляет собой общее количество 
однонаправленных взаимодействий внутри системы, 
отнесенное к общему количеству элементов взаимо-
действия [3].

Таким образом, чем больше точных взаимодей-
ствий внутри энергосистемы в определенный период, 
тем на более высоком уровне она находится в текущий 
момент.

Данная методика в условиях автоматизированного 
определения исследуемых параметров позволят также 
оценивать перспективы каждого управленческого ре-
шения, его степень воздействия на текущее положение 
производственной системы.

На основе анализа динамики представленных ин-
формационных параметров создается возможность оце-
нивать текущий уровень развития системы, определять 
участки дезорганизованности и разрабатывать коррек-
тирующие мероприятия по повышению уровня разви-
тия энергосистемы в целом. Содержательное описание 
уровней развития производственной системы и харак-
тер информационных потоков представлен в работах 
[3], где исследуемые параметры рассмотрены в рамках 
производственной системы и выделены три основных 
уровня развития системы, а также эмпирическим путем 
определены количественные показатели информацион-
ных параметров и характер информации, приобретаю-
щий доминирующее влияние на управление системой.

Повышение уровня развития энергосистемы в пер-
спективе сопровождается снижением показателя ус-
ловной энтропии и ростом параметрической сложно-
сти системы [7]. 

Таким образом, анализируя информационные па-
раметры энергосистемы, можно оценивать ее текущий 
уровень развития, определять «узкие» места, где необ-
ходимо проведение корректирующих мероприятий по 
координации управления. 

Использование информационных параметров по-
зволяет проводить точный анализ актуальных данных 
о потреблении энергии, состоянии оборудования, по-
годных условиях и других факторах, которые влияют 
на работу энергосистемы. Эта информация позволяет 
провести прогнозирование и оптимальное планирова-
ние работы системы, учитывая экономические и эколо-
гические аспекты.

Рис. 2 Уровни развития про-
изводственной системы на 
основе показателя условной 
энтропии и показателя па-
раметрической сложности 
производственной системы



123

Библиографический список

1. Системный оператор единой энергетической системы. Электронный ресурс режим доступа: https://www.
so-ups.ru/ (дата обращения 01.10.2023 г.) 

2. Колбачев Е. Б., Передерий М. В. Планирование развития организационных структур и бизнес-процессов 
как инновационная задача // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). 
Серия: Социально-экономические науки. 2015. № 1. С. 4-10.

3. Погорелова Л. А. Методология оценки уровня развития производственной системы на основе информа-
ционного подхода // Друкеровский вестник. 2023. № 3 (53). С. 204-212.

4. Погорелова Л. А. Подход к повышению эффективности принятия управленческих решений в условиях 
цифровизации // Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы: сборник трудов VII Всероссий-
ской научно-практической конференции. Симферополь, 2022. С. 137-140.

5. Структура ФСК ЕЭС. URL: https://triptonkosti.ru/6-foto/struktura-fsk-ees-shema-81-foto.html (дата обраще-
ния 10.10.2023 г.)

6. Колбачев Е. Б., Погорелова Л. А. Энтропийный подход к формированию непрерывных инновационных 
процессов в период становления экономики 4.0 // Развитие методологии современной экономической науки, ме-
неджмента и образования в условиях информационно-цифровых трендов: материалы III Междисциплинарной 
Всероссийской научной конференции. 2019. С. 145-151.

7. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник. Москва, 2021.
8. Жихарев А. Г., Зимовец О. А., Тубольцев М. Ф., Кондратенко А. А. Теория систем и системный анализ: 

учебник. Москва, 2021.

References

1. System operator of the unified energy system. Electronic resource access mode: https://www.so-ups.ru.
2. Kolbachev E. B., Perederiy M. V. Planning the development of organizational structures and business processes as 

an innovative task. Vestnik Yuzhno-Rossijskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta (NPI). Seriya: Social`no-
e`konomicheskie nauki = Bulletin of the South Russian State Technical University (NPI). Series: Socio-economic sciences. 
2015; 1: 4-10. (In Russ.)

3. Pogorelova L. A. Methodology for assessing the level of development of the production system based on the 
information approach. Drukerovskij vestnik = Drucker Bulletin. 2023; 3 (53): 204-212. (In Russ.)

4. Pogorelova L. A. An approach to increasing the efficiency of management decision-making in the context of 
digitalization // Effective economic management: problems and prospects: collection of proceedings of the VII All-
Russian Scientific and Practical Conference. Simferopol, 2022. pp. 137-140. 

5. Structure of FGC UES. URL: https://triptonkosti.ru/6-foto/struktura-fsk-ees-shema-81-foto.html.
6. Kolbachev E. B., Pogorelova L. A. Entropy approach to the formation of continuous innovation processes during 

the formation of the 4.0 economy // Development of the methodology of modern economic science, management and 
education in the context of information and digital trends: materials of the III Interdisciplinary All-Russian Scientific 
Conference. 2019. pp. 145-151. 

7. Systems theory and system analysis in the management of organizations: a reference book. Moscow, 2021.
8. Zhikharev A. G., Zimovets O. A., Tuboltsev M. F., Kondratenko A. A. Systems theory and system analysis: textbook. 

Moscow, 2021.

Управление энергосистемой на основе информа-
ционных параметров также обеспечивает гибкость и 
адаптивность системы к изменяющимся условиям. 
Регулярный мониторинг и анализ данных позволяют 
выявить возможные проблемы или неполадки и опе-
ративно принять меры для их устранения, тем самым 
предотвращая возможные аварии и сбои в работе си-
стемы.

Таким образом, использование информационных 

параметров для управления энергосистемой является 
неотъемлемой частью современных технологий и стра-
тегий в области энергетики. Оно позволяет повысить 
эффективность и надежность работы системы, сокра-
тить затраты и минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Необходимо продолжать 
исследования и развитие в этой области, чтобы обеспе-
чить устойчивый и энергоэффективный будущий для 
всех.

Погорелова Л. А. Системный подход к оперативно-диспетчерскому управлению энергосистемой Российской  
Федерации в условиях цифровизации. С. 118-123
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ДИНАМИКА И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
Ханнанова С. А.1

Аннотация. Одним из важнейших инфраструктурных проектов развития российской 
Арктики является Северный морской путь. Развитие СМП позволит снизить затраты на 
транспортировку грузов, а также получать доходы от прохождения иностранных судов по 
территориальным водам России. Масштабные инфраструктурные проекты СМП предпо-
лагают достаточную обеспеченность ресурсами. Среди мероприятий в рамках федераль-
ного проекта выделены строительство и модернизация инфраструктуры, спасательного 
флота, судов ледового класса, атомных ледоколов, создание цифровой экосистемы СМП, 
строительство терминалов СПГ, нефтяных и угольных терминалов. Финансирование 
проектов происходит за счет федерального бюджета и инвестиций крупнейших компаний. 
Сырьевые ресурсы по большей части добываются на пути СМП, свободные земельные 
ресурсы представлены в изобилии. Основной сложностью в обеспечении бесперебойной 
работы СМП является обеспечение компетентными трудовыми ресурсами.
В статье проводится исследование социально-экономических показателей, влияющих на 
актуальное состояние трудовых ресурсов в регионах СМП. Исследование проводится 
методом анализа статистических данных, представленных в отчетах о региональном 
развитии, изучения перспективных планов, утвержденных государственными органами РФ. 
В результате выявлены такие проблемы развития северных регионов как: неравномерность 
промышленно-хозяйственного освоения территорий, низкая плотность постоянно прожи-
вающего населения, стабильный отток квалифицированного трудоспособного населения, 
значительный процент аварийного жилого фонда при высокой стоимости квадратного ме-
тра и нехватка современных инфраструктурных объектов, малая заполняемость учебных 
заведений среднего и высшего профессионального образования, их удаленность от портов 
СМП. Рекомендации, сделанные по итогу исследования, можно применить при формирова-
нии программ регионального развития. 

DYNAMICS AND QUESTIONS OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA ROUTE REGIONS 
Svetlana A. Khannanova
Naberezhnye Chelny Institute, Kazan Federal University

Abstract. One of the most important infrastructure projects for the development of the Russian 
Arctic is the Northern Sea Route. The development of the NSR will reduce the cost of cargo 
transportation, as well as receive income from the passage of foreign vessels through the territorial 
waters of Russia. Large-scale infrastructure projects of the NSR assume sufficient availability of 
resources. Among the activities within the framework of the federal project, the construction and 
modernization of infrastructure, rescue fleet, ice-class vessels, nuclear icebreakers, the creation 
of a digital ecosystem of the NSR, the construction of LNG terminals, oil and coal terminals 
are highlighted. Projects are financed from the federal budget and investments of the largest 
companies (NOVATEK, ROSATOM, etc.). Raw materials are mostly extracted on the way of the 
NSR, free land resources are abundant. The main difficulty in ensuring the smooth operation of the 
NSR is the provision of competent human resources.
The article examines the socio-economic indicators that affect the current state of labor resources 
in the regions of the NSR. The research is carried out by analyzing statistical data presented 
in reports on regional development, studying long-term plans approved by the state bodies of 
the Russian Federation. As a result, such problems of development of the northern regions as: 
uneven industrial and economic development of territories, low density of permanent residents, 
stable outflow of qualified able-bodied population, a significant percentage of emergency housing 
stock at high cost per square meter and lack of modern infrastructure facilities, low occupancy 
of secondary and higher vocational education institutions, their remoteness from the ports of the 
NSR. The recommendations made based on the results of the study can be applied in the formation 
of regional development programs.
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Высокий экономический потенциал Аркти-
ки формируется не только из множества ме-
сторождений природных ископаемых, но и 

из возможностей Северного морского пути. В Указе 
Президента РФ № 645 от 26.10.2020 г. «О Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года», среди наиболее значимых особенностей 
обозначены экстремальные природно-климатические 
условия, крайне низкая плотность населения, а также 
устойчивая связь с Северным морским путем. СМП 
проходит по 12 регионам Российской Федерации, крат-
чайшим образом соединяя западную и восточную ча-
сти страны (рис.1). Арктическая трасса также соедине-
на с крупнейшими судоходными реками, что позволяет 
снабжать труднодоступные регионы. 

С развитием инфраструктуры для круглогодично-
го судоходства Северный морской путь станет транс-
портным коридором мирового значения. В 2019 году 

суммарной мощности морских портов до 83 млн тонн  
к 2025 году. 

В настоящее время значительную долю ВРП в реги-
онах СМП занимают:

1. Добыча полезных ископаемых (77,2% ВРП 
Ненецкого АО, 66,5% ВРП ЯНАО, 56,2% Магаданской 
области);

2. Обрабатывающие производства (40,7% ВРП 
Красноярского края, 32,0% ВРП Мурманской области, 
17,8% ВРП Архангельской области);

3. Транспортировка и хранение (19,2% ВРП При-
морского края, 16,2% ВРП Хабаровского края, 8,5% 
ВРП Архангельской области);

4. Сельское, лесное и рыболовное хозяйство 
(22,7% ВРП Камчатского края, 9,6% ВРП Мурманской 
области);

5. Обеспечение электроэнергией и водообеспе-
чение (12,9% ВРП Чукотского АО).

Северный морской путь создаст условия для разра-

Таблица 1.
 Динамика численности и темп роста населения в регионах СМП

Регион СМП / год 1991 2000 2010 2023 Темп прироста 
1991/2023

Мурманская 
область

1188785 941062 799765 658700 -0,45

Архангельская 
область

1568960 1390334 1237493 964304 -0,39

Ненецкий АО 51667 41174 42115 41383 -0,20
ЯНАО 488577 496282 524141 512387 0,05
Красноярский 
край

3163370 3022092 2832854 2845545 -0,10

Республика 
Якутия

1118983 962507 958338 997565 -0,11

Чукотский АО 158056 61613 51179 47840 -0,70
Камчатский край 487541 372308 323165 288730 -0,41
Магаданская 
область

384525 201974 159002 134315 -0,65

Сахалинская 
область

715333 569234 501279 460535 -0,36

Хабаровский край 1624704 1473876 1349230 1284090 -0,21
Приморский край 2309701 2141025 1965178 1820076 -0,21

Рис. 1. Состав регионов 
Северного морского пути

по СМП было перевезено 31,5 тонн грузов, в 2020 — 
32,98 тонн, в 2021 - 34,85 тонн, в 2022 — 34,34 тонны. 
В паспорте федерального проекта «Развитие Север-
ного морского пути» целевым показателем является 
увеличение грузопотока до 80 млн тонн в 2024 году 
и до 150 млн тонн к 2030 году, а также увеличение 

ботки новых месторождений, а также ускорит достав-
ку грузов по РФ и за рубеж. 

Самым населенным регионом среди регионов 
СМП является Красноярский край, там прожива-
ет более 2,8 млн человек, 42,8% из них проживает в  
г. Красноярске на удалении в 1300 км от портов СМП  

Ханнанова С. А. Динамика и вопросы социально-экономического развития регионов Северного морского пути. С. 124-129



126

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12 . № 4

(рис. 3). Следующим по численности является При-
морский край, в нем проживает 1,82 млн человек, из 
них во Владивостоке — 33%, в Находке — 7%. Тре-
тье место занимает Хабаровский край с населением в 
1,28 млн человек, из них в Хабаровске проживает 48%. 
Расстояние от Хабаровска до порта СМП Ванино — 
388 км. Важно отметить, что на территориях регионов 
СМП располагаются военно-морские базы и станции 
исследователей северных широт, что также сказывает-
ся на динамике численности населения. Например, на 
территории Мурманской области базируется 80% чис-
ленности Северного флота РФ, около 150 тысяч чело-
век проживают в ЗАТО и военных гарнизонах.

 По данным Госкомстата за период с 1991 по 2023 
гг. в Чукотском АО и Магаданской области числен-
ность населения снизилась почти в 3 раза, в Мурман-
ской, Архангельской, Сахалинской областях — почти в 
2 раза. Незначительный прирост населения зафиксиро-
ван лишь в Ямало-Ненецком АО (табл. 1). Основными 
причинами оттока населения, помимо старения и есте-
ственной убыли, являются климатические и социаль-
но-экономические условия.

Плотность населения в половине регионов СМП 
ниже 1 человека на 1 квадратный километр, самым гу-
стонаселенным регионом является Приморский край 
(рис. 2). Показатели плотности населения довольно 
низкие, большие территории регионов СМП малопри-

возможность получения востребованного профессио-
нального образования на территории региона. Общая 
численность студентов, получающих высшее образо-
вание в рамках регионов СМП составляет 205,4 тысяч 
человек, из них 32% обучается в Красноярском крае, 
среднее профессиональное — 267,7 тысяч человек, 
25% также обучаются в Красноярском крае (рис. 3). 

В университетах регионов СМП в том числе откры-
ты образовательные программы, связанные непосред-
ственно с освоением Арктики, однако существенная 
часть выпускников школ уезжает учиться в другие 
регионы и не возвращается, таким образом регионы 
СМП теряют перспективную часть населения.

В 2022 году на территории регионов СМП введено 
4817 тыс. м2 жилья, лидерами по вводу жилья являют-
ся Красноярский край, Приморский край и республика. 
Меньше всего введено жилых домов в Чукотском АО и 
Магаданской области (см. рис. 4). 

В соответствии с приказом Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ средняя рыночная стоимость 1 м2 

жилого помещения регионов СМП в 2023 г. сопостави-
ма со стоимостью жилья в г. Москва (165610 руб.), г. 
Санкт-Петербург (165315 руб.) и Краснодарском крае 
(155340 руб.) (см. рис. 5). 

 Серьезной проблемой регионов СМП является 
аварийное жильё. В Архангельской области деревян-
ный фонд аварийного жилья включает 4800 домов, 

Рис.2. Плотность насе-
ления регионов Северного 
Морского пути в 2023 году.

Рис.3. Численность сту-
дентов в регионах СМП на 
2022 год, тыс. чел.

годны для постоянного проживания. Для сравнения, 
плотность населения в Свердловской области — 21,82 
чел/км2, Республике Татарстан — 58 чел/км2, в Красно-
дарском Крае — 77,09 чел/км2.

Важным фактором удержания населения является 

где проживает более 74 тысяч человек. В Магадан-
ской области аварийный фонд составляют 11% домов, 
в Камчатском крае — 19%, в Чукотском АО — 13%. 
Низкие показатели строительства жилья и его высокая 
стоимость обусловлены сложностью доставки строи-
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тельных материалов, дополнительными затратами на 
исследования рельефа и его подготовку, краткостью 
строительного сезона.

Величина прожиточного минимума в регионах Се-
верного морского пути традиционно выше средних 
цифр по стране (рис. 6). Самый высокий уровень про-
житочных минимумов установлен в Чукотском АО — в 
2,5 раза выше значений по России, в Ненецком АО и 
Камчатском крае значения выше общероссийских в 1,8 
раз.

Максимальное значение потребительских расходов 
на душу населения в 2021 году зарегистрировано в Са-
халинской области — 46906 рублей, ЯНАО — 40122 

Рис. 4. Показатели ввода 
жилых домов в эксплуата-
цию в 2022 гг., тыс. м2

Рис. 5. Средняя рыночная 
стоимость квадратного 
метра жилого помещения 
на IV квартал 2023 года.

Рис. 6. Прожиточный ми-
нимум в регионах СМП, руб.

руб. и Магаданской области — 40022 руб. Минималь-
ное значение — в Красноярском крае — 28295 рублей.

 В 2023 году 9 из 12 регионов СМП вошли в ТОП-15 
по уровню среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы. В тройке лидеров Чукотский АО 
(130366 руб.), г. Москва (110239 руб.), ЯНАО (108604 
руб.). Максимальные заработные платы в регионах 
Северного морского пути предлагают в сферах добы-
чи полезных ископаемых, рыболовства, деятельности 
воздушного и космического транспорта - на террито-
рии Архангельской области расположен космодром 
Плесецк (см. рис. 7). Перечисленные сферы деятель-
ности зачастую связаны с работами вахтовым методом 

Ханнанова С. А. Динамика и вопросы социально-экономического развития регионов Северного морского пути. С. 124-129



128

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12 . № 4

в тяжелых климатических условиях Полярного круга и 
вечной мерзлоты. Многие работы, актуальные для ре-
гионов СМП, попадают под определение «работы во 
вредных и опасных условиях труда». Высокие заработ-
ные платы также в сфере финансов и страхования, в 
частности страхования морских грузов.

Несмотря на высокие заработные платы, в полови-
не регионов СМП 12-16,3% населения проживает за 
чертой бедности. 

Семь регионов СМП получают дотации из феде-
рального бюджета. Крупнейшим получателем дотаций 
является республика Якутия — более 159 млн руб. за-
планированы на 2023-2025 гг., на втором месте — Кам-
чатский край, на третьем — Чукотский АО (рис. 8). 

Дотации позволяют выровнять бюджетную обеспе-
ченность регионов, основными направлениями затрат 
станут технологическое развитие и расширение ин-
фраструктуры, обновление жилого фонда, обеспечение 
безопасности страны, а также выполнение социальных 
обязательств перед различными группами населения.

На основе проведенных исследований зафиксиро-
ван массовый отток населения со значительной долей 
лиц трудоспособного возраста и молодежи в большин-
стве регионов СМП. Основные причины: тяжелые кли-
матические условия, высокие потребительские расхо-
ды даже на фоне заработных плат выше средних по 
стране, недостаточность возможности получения же-

лаемого профессионального образования, устаревший 
жилой фонд, рабочие места преимущественно с тяже-
лыми и опасными условиями труда. Относительно но-
вой проблемой является замещение местного населе-
ния трудовыми мигрантами из стран Средней Азии с 
целью снижения уровня заработных плат.

Рекомендации по развитию регионов СМП в части 
удержания местного населения и привлечения трудо-
вых мигрантов:

1. Строительство и модернизация инфраструкту-
ры СМП; 

2. Обновление жилого фонда, избавление от ава-
рийного жилья, строительство современных общежи-
тий, модернизация городской инфраструктуры, сниже-
ние стоимости жилья;

3. Развитие туристической и научно-исследова-
тельской инфраструктуры регионов СМП, в том числе 
для формирования положительного образа Русского 
Севера;

4. Поддержка достойного уровня оплаты труда с 
соблюдением социальных гарантий жителям северных 
широт, социальная ответственность работодателей;

5. Контроль экологической ситуации на фоне за-
пуска объектов СМП, так как в соответствии с совре-
менными тенденциями благоприятная окружающая 
среда является важным фактором при выборе места 
проживания.

Рис. 7. Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в 2023 г.

Рис. 8. Дотации из феде-
рального бюджета РФ на 
2023-2025 гг.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА: КОНЦЕПЦИЯ  
ТРАНСФОРМАЦИИ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Черняков М. К.1

Чернякова М. М.2

Шураев И. А.3

Аннотация. Целью исследования является изучение особенностей трансформации сель-
ского хозяйства в регионах Российской Федерации в цифровую экономику. В рамках данного 
исследования была выполнена задача по формированию концепции трансформации сель-
ского хозяйства региона в цифровую экономику. Статья носит теоретический характер. 
Методологической основой исследования послужили теоретический и концептуальный 
подходы: совокупность общенаучных и частнонаучных методов. Научная новизна заключа-
ется в концептуальной проработке этапов цифровой трансформации сельского хозяйства в 
России и определении роли науки и бизнеса в ее формировании. Установлено, что концепция 
трансформации сельского хозяйства региона в цифровую экономику основана на его по-
требности в цифровых решениях, текущем уровне их освоения бизнесом и задачах развития 
отрасли в условиях внешних рисков. Цифровые решения для аграрного бизнеса должны 
учитывать институциональную и технологическую специфику сельскохозяйственного 
производства. Определено, что сельскому хозяйству Новосибирской области требуется не 
менее 17 интегрированных цифровых технологий, в том числе не менее 7 для микробизнеса, 
4 для среднего бизнеса и 5 для агрохолдингов, учитывающих существующую специализацию 
их производства. Для регулирования необходим региональный центр «ИТ-Агро», в функции 
которого будет входить трансляция в бизнес-среду цифровых компетенций в области 
технологий, используемых в сельском хозяйстве, разработка учебных программ для сельско-
хозяйственных учебных заведений и подбор квалифицированных кадров для них, обобщение 
российского и зарубежного опыта. опыт использования цифровых технологий в сельском 
хозяйстве, поиск готовых к использованию технологий и средств для их приобретения и 
тиражирования, адаптация к общей системе платформы для продвижения региональной 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внешних рынках.

AGRICULTURE OF THE REGION: THE CONCEPT  
OF TRANSFORMATION INTO A DIGITAL ECONOMY
M. K. Chernyakov
Doctor of Economic Sciences, Professor, Novosibirsk State Technical University
M. M. Chernyakova
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Siberian University of Consumer Cooperation
I. A. Shuraev
Graduate student Siberian Institute of Management — branch of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration

Abstract. The purpose of the study is to study the peculiarities of the transformation of agriculture 
in the regions of the Russian Fed-eration into a digital economy. Within the framework of this 
study, the task of forming the concept of transformation of agriculture in the region into a digital 
economy was completed. The article is theoretical in nature. The methodological basis of the 
study was theoret-ical and conceptual approaches: a set of general scientific and private scientific 
methods. The scientific novelty lies in the conceptual elaboration of the stages of the digital 
transformation of agriculture in Russia and the definition of the role of science and business in 
its formation. It is established that the concept of transformation of agriculture in the region into 
a digital economy is based on its need for digital solutions, the current level of their development 
by business and the tasks of the industry development in the face of external risks. Digital 
solutions for agricultural business should take into account the institutional and technological 
specifics of agricultural production. It is determined that agriculture in the Novosibirsk region 
requires at least 17 integrated digital technologies, including at least 7 for microbusiness, 4 
for medium-sized businesses and 5 for agricultural holdings that take into account the existing 
specializa-tion of their production. For regulation, a regional center «IT-Agro» is needed, whose 
functions will include the translation into the business environment of digital competencies in the 
field of technologies used in agriculture, the development of training programs for agricultural 
educational institutions and the selection of qualified personnel for them, generalization of Russian 
and foreign experience. the experience of using digital technologies in agriculture, the search 
for ready-to-use technologies and means for their acquisition and replication, adaptation to the 
common system of the platform for the promotion of regional agricultural products and food in 
foreign markets.
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Постановка проблемы

Современный уровень сельскохозяйственного 
развития отличается заметной трансформацией 
процессов управления и производства в резуль-

тате применения цифровых технологий [1]. Практика 
работы регионов наглядно продемонстрировала, что 
классические модели сельскохозяйственного произ-
водства фактически изжили себя [2]. Ситуация на агро-
продовольственном рынке Сибирского федерального 
округа демонстрируют следующие тренды [3]: 

— объемы производства местной продукции не ре-
шили задачу импортозамещения. В первую очередь, 
это связано с низким уровнем финансовой государ-
ственной поддержки малого и микро-бизнеса [4], ко-
торый призван обеспечивать местные рынки, и почти 
полным отсутствием организационной поддержки во-
просах организации сбыта произведенной в этих сек-
торах продукции. Цифровая трансформация малого и 
микро-бизнеса могла бы решить целый комплекс свя-
занных с этим проблем, обеспечив их субъектам инте-
рактивный доступ к логистике, ветеринарному и иным 
видам обслуживания.

— малый и микро-бизнес — потенциальный произ-
водитель нишевых культур в растениеводстве и видов 
продуктивного скота и птицы в животноводстве, в том 
числе экологически чистых, востребованных на потре-
бительском рынке и способных стать частью экспорта. 
Объединение и даже стимулирование их производства 
также требует цифровизации и самих поставщиков 
продукции, и необходимые для них инфраструктуры;

— несмотря на природные богатства Сибири уже 
сегодня следует ставить задачу организацию безотход-
ного производства, что требует новых технологий и 
информации о них, чего сегодня сельским жителям не 
представляется практически никто, ровно как инфор-
мация о доступных цифровых решениях;

— система современного аграрного образования, 
имея неплохую материальную базу и квалифициро-
ванных специалистов-отраслевиков не располагает 
ни техническими возможностями, ни специалистами 
в области цифровых технологий, что не позволяет им 
быть вовлеченными, но дает основу для организации 
процессов обучения.

Указанные обстоятельства требуют решения целого 
ряда таких вопросов, как:

— информационное продвижение цифровых тех-
нологий в аграрную бизнес-среду, особенно — в сре-
ду малого и микро-бизнеса, так как у руководителей 
семейных фермерских и товарных личных подсобных 
хозяйств, кроме Интернета, других источников инфор-
мации нет, а пользоваться им при круглогодичной на-
грузке особого времени у них тоже нет;

— даже зная о наличии той или иной технологии и 
имеет средства на ее приобретение, далеко не каждый 
из них знает, где ее можно приобрести, как использо-
вать и что делать в случае сбоя в ее работе; 

— любая технология, оснащенная программным 
обеспечением, представляет собой программно-аппа-
ратный комплекс (ПАК). Создается он под конкретные 
технологические и связанные с ним бизнес-процесса. 

при создании таких комплексов надо учитывать спец-
ифику не только технологических процессов, но и тер-
риториальной рассредоточенности сельскохозяйствен-
ного производства условий их применения, уровень 
подготовки пользователей. И здесь важно сколько тех 
или иных видов ПАКов необходимо на ту или иную 
территорию, кто может разработать ПАКи и кто их бу-
дет тиражировать в необходимых объемах (обеспечит 
массовое производство), как обеспечить их продвиже-
ние при условии низкой покупательной способности 
субъектов в сельскохозяйственном микро-бизнесе, кто 
и как будет обслуживать;

— так как даже имеющиеся технологии никем не 
распространяются и не продвигаются, ни у кого нет 
четкого понимания общей потребности в них и, соот-
ветственно, потребности в кадрах, необходимых для 
их обслуживания. Рассчитывать на то, что рынок са-
мостоятельно формирует эту потребность [5], недаль-
новидно всего того, что задача импортозамещения и 
наращивание экспорта продукции в глубокой перера-
ботке решать надо ускоренными темпами, а без уча-
стия технической оснащенности сельскохозяйственно-
го малого и микро-бизнеса их решить невозможно.

Поэтому в задачи трансформации сельского хозяй-
ства в цифровую экономику предлагается включить 
цифровизацию всех указанных отраслей и видов дея-
тельности и их взаимосвязь с профильными государ-
ственными органами управления. 

Методология и методы исследования
В основе исследования будут использованы, прие-

мы систематизации, обобщения теоретических аспек-
тов в исследуемой области, применены инструменты 
теории риска, когнитивные технологии сбора данных, 
методы общенаучных и экономических исследований: 
статистическое, экономико-математическое модели-
рование, экспертные оценки, абстрактно-логические 
и монографические опросы; при обработке исходных 
данных — методы анализа и синтеза, математической 
логики, теории множеств, морфологического, корреля-
ционно-статистического анализов и др.; для обосно-
вания результатов исследований — методы аналогий, 
имитационного моделирования. Методология исследо-
вания включала изучение иннодиверсификационного 
подхода, парадоксальной теории регулирования с раз-
работкой организационно-экономического механизмов 
прогнозирования. Использованы системный и синерге-
тический подходы к управлению рисками.

Результаты 
К основным направлениям цифровой трансфор-

мации сельского хозяйства предлагается отнести 
сельскохозяйственное производство, управленческие 
решения, технологии взаимосвязи с поставщиками ре-
сурсов и услуг на региональном, отраслевом и муни-
ципальном уровнях, способные сформировать единую 
систему.

Цифровая трансформация сельского хозяйства на-
правлена на создание сложных цифровых производ-
ственно-логистических цепочек хозяйствующих субъ-
ектов и снижение сельскохозяйственных рисков.
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Цифровая трансформация сельского хозяйства, ос-
нованная на создании взаимосвязанных систем дивер-
сифицированных цифровых решений, должна реализо-
вываться в несколько этапов:

— на первом этапе следует создать инфраструктуру 
цифровизации: обеспечение хозяйствующих субъектов 
цифровыми платформами на общедоступных сервисах 
поддержки принятия решений хозяйствующих субъек-
тов и т.п.;

— на втором этапе следует решить вопрос обеспе-
чения экономических субъектов отрасли отечествен-
ными цифровыми решениями и оборудованием, не-
обходимым для их использования, независимо от их 
финансовых возможностей; параллельно следует ре-
шать вопросы программного обеспечения организаций 
и учреждений, обслуживающих сельское хозяйство;

— на третьем этапе необходимо разработать про-
граммное обеспечение для интеграции программ-
но-аппаратных комплексов, имеющихся в сельском 
хозяйстве, с программно-аппаратными комплексами 
связанных с ним экономических субъектов и служб;

— на четвертом этапе создать единый центр нако-
пления и хранения актуальной информации об эконо-
мических субъектах сельского хозяйства и обслужива-
ющих его организациях и учреждениях, и проведенных 
между ними операциях, обеспечивающий их взаимос-
вязи.

Первый этап, как показал анализ, проведенный в 
предыдущих  исследованиях [4], сегодня реализуется, 
как за счет только государственного бюджета (система 
государственного контроля над деятельностью субъек-
тов отрасли и система государственных услуг), так и 
за счет бизнеса (обеспечение доступа к интернету для 
жителей удаленных поселений).

Реализация второго этапа находится на начальной 
стадии, так как, во-первых, средства на приобретение 
программно-аппаратных комплексов («Умное поле», 
«Умная ферма» и т.п.) есть только у агрофирм и круп-
ных сельскохозяйственных организаций; во-вторых, 
программное обеспечение является в большей части 
зарубежным, отечественных аналогов мало и внедря-
ется оно в крайне ограниченных областях хозяйствен-
ной деятельности. При этом бизнесу не хватает ни ана-
литических технологий, ни баз данных.

Для того, чтобы правительству, и прежде всего, 
Министерству сельского хозяйства, как заказчику та-
ких программ, был понятен объем потребности в тех 
или иных цифровых решениях, его следует рассчи-
тать применительно к каждому региону [6]. Для это-
го предлагается использовать институционально-от-
раслевой подход, который предполагает, что нужды в 
тех или иных цифровых решениях зависят от размера 
экономического субъекта (то есть его принадлежности 
к определенному сектору экономики) и организации 
отраслей, в которых работает подавляющее большин-
ство репрезентантов того или иного сектора сельского 
хозяйства. Основываясь на анализе объемов производ-
ства в продукции сельского хозяйства Новосибирской 
области можно предположить, что:

— на личных подсобных и семейных фермерских 
хозяйств основными видами производственной дея-

тельности являются молочное скотоводство, мясное 
скотоводство, свиноводство, домашнее птицеводство, 
овце- и козоводство и овощеводство открытого грунта. 
Значит, для них, необходимо предложить, как минимум 
шесть цифровых решений, каждое из которых долж-
но включать специфику ведения отрасли. Эти реше-
ния должны иметь максимально простую «оболочку», 
обеспечивающую простоту использования. Учитывая 
сложности с реализацией производимой ими продук-
ции и общей для аграрного рынка тенденцией к кон-
солидации, в этот продукт необходимо включить тех-
нологии цифрового кооператива и самостоятельного 
взаимодействия с внешними контрагентами. Програм-
ма должна содержать элементы бизнес-планирования, 
учитывающего полный цикл формирования чистой 
прибыли или дохода — в зависимости от организаци-
онно-правовой формы;

— средний сельскохозяйственный бизнес — это, 
как правило, предприятия, ведущие самостоятельный 
бизнес, не входящие в агрохолдинги. Чаще всего, эти 
организации включают две или три взаимосвязанные 
сферы деятельности (специализации). Количество 
работников позволяет содержать штатную едини-
цу, владеющую навыками пользования цифровыми 
технологиями. Их коммерческие связи отработаны 
и устойчивы. Как показывает анализ, в Новосибир-
ской области такие предприятия имеют зерновую (не-
сколько культур), зерно-крупяную, зерно-масличную, 
зерно-молочную, овоще-молочную специализации. 
Программные продукты для них должны включать 
цифровые решения как минимум для двух отраслей, 
обеспечивать взаимосвязь между всеми видами дея-
тельности, внешними контрагентами и обслуживать 
общий бизнес-процесс, включая планирование;

— крупные компании холдингового типа отличают-
ся тем, что имеют замкнутый цикл производства — от 
сырья для производства основного вида сельскохозяй-
ственной продукции до произведенного из нее продо-
вольствия, реализуемого либо в собственной торговой 
сети, либо через ритейл. Для них характерно наличие 
многих юридических лиц ведущих различные виды де-
ятельности, объединенных в единый замкнутый цикл 
единым планом и жесткими договорными обязатель-
ствами. Структура их штата позволяет иметь общей 
координационный центр из нескольких специалистов в 
области цифровых технологий и по одному специали-
сту — в каждой взаимосвязанной структурной едини-
це, входящей в холдинг. Программное обеспечение для 
них должно включать всю совокупность технологий, 
участвующих в общем процессе, их взаимодействие, 
единый центр взаимодействия с поставщиками и поку-
пателями, контроля, планирования и прогнозирования. 
В Новосибирской области основной специализацией 
таких холдингов является молочное скотоводство, пти-
цеводство, свиноводство, мясное скотоводство, зерно-
вое производство (см. табл. 1).

Таким образом, для сельского хозяйства Новоси-
бирской области необходимо иметь как минимум 17 
комплексных технологий, в том числе не менее 7 — 
для микро-бизнеса, 4 — для среднего бизнесе и 5 — 
для агрохолдингов (см. табл. 1). Более того, внедрение 
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цифровых технологий наиболее актуально для микро-
бизнеса, поскольку он находится на самом низком тех-
нологическом уровне и испытывает наибольшие орга-
низационные и, как следствие, финансовые трудности.

Основой для решения поставленной задачи транс-
формации сельского хозяйства в цифровую экономику 
могут стать имеющиеся в России цифровые решения 
для растениеводства, овощеводства и животноводства. 

Каждая из указанных технологий позволяет ре-
шать свои проблемы, но комплексного решения пока 
ни одна из них не обеспечивает, хотя их использование 
способно значительно снизить затраты на доработку 
при решении поставленной задачи. Поэтому общие за-
траты на приобретение технологий будут определяться 
степенью использования базовых решений. 

Внедрение цифровых решений для организаций 
и учреждений, оказывающих услуги экономическим 
субъектам сельского хозяйства, будут определяться, 
во-первых, платежеспособным спросом на эти услу-
ги, во-вторых, позицией руководства отраслей и ви-
дов деятельности, к которым они относятся, в вопро-
сах интеллектуального развития возглавляемых ими 
субъектов, в-третьих, позицией руководства регионов, 
заинтересованных в решении тех или иных вопросов 
развития сельского хозяйства своих территорий. В лю-
бом случае инициатором цифровизации должна высту-
пать наиболее заинтересованная в развитии той или 
иной услуги для сельского хозяйства сторона — регио-
нальное министерство сельского хозяйства.

Предлагается создать региональный центр «IT-А-
гро» по целенаправленному внедрению цифровых тех-
нологий для выполнения на ее основе аналитических 
и планово-прогнозных функций, который будет выпол-
нять для аграрного сектора региона еще и ряд консоли-
дирующих функций:

— обладая компетенциями в области цифровых 
технологий, используемых в сельском хозяйстве, он 
должен будет транслировать их как пользователям, 
так и в виде программного обеспечения и методиче-

Таблица 1 
Потребность экономических субъектов сельского хозяйства Новосибирской 
области в цифровых технологиях, учитывающая специализацию производства 
и их институциональную принадлежность

Институциональная принадлежность экономических 
субъектов сельского хозяйства

Специализация производства Количество цифро-
вых решений

Микро-бизнес (ЛПХ, семейные фермерские хозяйства) молочное скотоводство, мясное ско-
товодство, свиноводство, домашнее 
птицеводство, овце- и козоводство и 
овощеводство открытого грунта

7

Средний бизнес (самостоятельные многоотраслевые пред-
приятия различных организационно-правовых форм – КФХ, 
СПК, ЗАО, ООО и др.)

зерно-крупяная, зерно-масличная, 
зерно-молочная, овоще-молочная

4

Компании холдингового типа, производящие продукты пи-
тания из одного основного сельскохозяйственного сырья, 
состоящие из нескольких экономических субъектов разных 
отраслей

молочное скотоводство, птицевод-
ство, свиноводство, мясное ското-
водство, зерновое производство

5

Общая платформа для продвижения региональной сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия на националь-
ном и зарубежных рынках

1

Итого цифровых решений 17

ских материалов сельскохозяйственным учебным за-
ведениям, то есть заниматься разработкой программ 
обучения для ВУЗов, СУЗов, в специализированных 
школ и аграрных классов, институтов повышения ква-
лификации аграрных кадров, подбирать опытных, об-
ладающих практическими навыками использования 
цифровых решений, включенных в сквозную интегри-
рованную систему, специалистов и техническим осна-
щением учебных процессов на коммерческой основе с 
привлечением средств региональных бюджетов; 

— обобщать российский и зарубежный опыт по 
использования цифровых технологий в сельском хо-
зяйстве, заниматься поиском готовых к использованию 
технологий и средств на их приобретение и тиражиро-
вание, то есть продвигать их на региональный рынок, 
оказывать пользователям помощь в их освоении, вклю-
чая сопровождение;

— адаптировать в общую систему платформу для 
продвижения региональной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на зарубежных рынках.

Подключение к единой системе всех участников ре-
гионального продовольственного рынка, государствен-
ных и муниципальных органов управления, в том чис-
ле базы отчетности экономических субъектов отрасли, 
формируемой региональным министерством сельского 
хозяйства, и данных о формах государственной под-
держки и государственного регулирования отрасли и 
множественность решаемых ею задач требует созда-
ния дата-центра, обеспечивающего хранение и анализ 
информации, разработку сценарных прогнозов раз-
вития агропромышленного производства территории 
при многовариантности задаваемых факторов. Таким 
образом, создание единого центра накопления и хране-
ния актуальной информации обеспечит плановость, а, 
значит, предсказуемость развития сельского хозяйства 
региона, и, как следствие, устойчивость развития сель-
скохозяйственного бизнеса [3, 4, 5].

Важным вопросом является финансирование ре-
ализации предлагаемых к реализации направлений 
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(рис. 1). Задачу обеспечения бизнеса необходимыми 
цифровыми решениями предлагается решать на осно-
ве государственно-частного партнерства, одним из ин-
струментов которого является софинансирование. 

Возможности бизнеса не одинаковы, поэтому фи-
нансирование программы цифровизации региона 
следует осуществлять преимущественно с участием 
крупного бизнеса. Средний бизнес будет финансиро-
вать большую часть (как минимум половину) затрат на 
приобретение программно-аппаратных комплексов и 
переподготовку кадров, а малый и микро-бизнес — не 
более трети затрат на эти цели.

Деятельность регионального «IT-Агро» на началь-
ном этапе (первые два года) предлагается финанси-
ровать из регионального бюджета с привлечением 
средств крупного бизнеса территорий, вне зависимо-
сти от его отраслевой принадлежности. Через 2 года 
— перевести на самоокупаемость.

Трансформация сельского хозяйства в цифровую 
экономику несет в себе не только возможности, но и 
риски, в нивелировании которых значительную роль 
призвана сыграть наука, задача которой — формиро-
вание методологии, эффективных проектов, программ 
и совершенствование самих технологий, их адаптация 
к условиям конкретного региона, разработка условий 
взаимодействия с государством и бизнесом (рис. 2). 

Перед муниципальными органами в вопросах 
трансформации сельского хозяйства в цифровую эко-
номику стоит две задачи — создать инфраструктуру 
для освоения цифровых технологий, и прежде всего — 
для всеобщего доступа к широкополосному интернету 
и мобильной связи, и обеспечение собственного вклю-
ченности в единую систему сбора и обработки данных 
по развитию сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, логистических и прочих услуг на террито-
рии своего сельского муниципального образования.

Выводы
Концепция трансформации сельского хозяйства 

региона в цифровую экономику базируется на его по-

требности в цифровых решениях, современном уров-
не их освоения бизнесом и задачах развития отрасли 
в условиях внешних рисков. Процесс трансформации 
должен сформировать единую интегрированную циф-
ровую систему, включающую поставщиков ресурсов и 
услуг, сельское хозяйство и системы государственного 
контроля, поддержки и услуг. Цифровые решения для 
сельскохозяйственного бизнеса должны учитывать ин-
ституциональную и технологическую специфику веде-
ния сельскохозяйственного бизнеса.  Трансформация 
будет проходить в 4 этапа: создание инфраструктуры 
цифровизации, обеспечение экономических субъектов 
отрасли отечественными цифровыми решениями и обо-
рудованием, разработка программного обеспечения для 
интеграции цифровых решений для сельского хозяйства 
с программно-аппаратными комплексами связанных 
с ним экономических субъектов и служб и создание 
единого центра накопления и хранения актуальной ин-
формации. Финансирование создания единой цифро-
вой среды сельского хозяйства должно быть основано 
на принципах софинансирования. Рассчитано, что для 
сельского хозяйства Новосибирской области необходи-
мо как минимум 17 комплексных цифровых технологий, 
в том числе не менее 7 — для микро-бизнеса, 4 — для 
среднего бизнесе и 5 — для агрохолдингов, учитыва-
ющих сложившуюся специализацию их производства. 
Для регулирования процесса трансформации органи-
заций сельского хозяйства в цифровую экономику не-
обходимо создание регионального центра «IT-Агро», 
в функции которого войдут трансляция в бизнес-среду 
цифровых компетенции в области используемых в сель-
ском хозяйстве технологий, разработка программ обуче-
ния для аграрных учебных заведений и подбор для них 
квалифицированных кадров, обобщение российского и 
зарубежного опыта использования цифровых техноло-
гий в сельском хозяйстве, поиск готовых к использова-
нию технологий и средств на их приобретение и тира-
жирование, адаптация в общую систему платформы для 
продвижения региональной сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия на зарубежных рынках.

Рис. 1. Роль бизнеса в 
трансформации сельско-
го хозяйства в цифровую 
экономику

Рис. 2. Роль науки в транс-
формации сельского хозяй-
ства в цифровую экономику
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЕХИМИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ В СОСТАВ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Чжан Я.1

Аннотация. Угольные ресурсы являются одним из ключевых источников энергии и необ-
ходимы для современного экономического развития во многих развитых и развивающихся 
странах. Несмотря на то, что угольная промышленность внесла значительный вклад в 
химическое производство, также присутствуют негативные факторы такие, как загряз-
нение окружающей среды и высокое потребление энергии, что напрямую отражается на 
экологическом балансе. Поэтому в современных условиях особенно важна модель, позволяю-
щая достичь рационального использования угольных ресурсов и наращивания промышленно-
го потенциала. 
В процессе работы использовались системный подход, методы сравнения, структур-
но-функционального анализа, синтеза, применялись методы экономического анализа и гра-
фического отображения в форме таблиц и схем. В совокупности методы, использованные 
при написании статьи, обусловили достоверность экономического анализа и выводов. 
Многими учеными изучаются подходы к оценке углехимической промышленности, в част-
ности большое внимание оценке конкурентоспособности углехимической промышленности 
уделяли В. Ван, Ш. Сунь.  Анализ путей развития углехимической промышленности Китая 
отражается в работе Г. Ян, Л. Вэнь, Х. Чжан. Исследователями А. В. Козловым и Чжан 
Ся проведен анализ инновационных отраслей промышленности Китая на основе междуна-
родной кооперации, а Костаревым А. С. — оценка организационно-экономических отноше-
ний персонала в процессе инновационного развития угледобывающего производственного 
объединения.
Результаты исследования. Апробирована предложенная модель объединения углехимических 
компаний Внутренней Монголии, способствующая активной интеграции собственного про-
изводства технологии переработки угля. Проведенный анализ дал возможность определить 
территории с наибольшим потенциалом к объединению. Доказано, что эффективность 
создания инновационных центров в регионе отражается в стимулировании инноваций, 
повышении уровня профессионального образования, продвижению научных и исследователь-
ских программ, трансфера технологий, активного экономического развития, повышения 
конкурентоспособности и создания экосистемы. Инновационные центры содействуют 
формированию инновационной экосистемы, включая взаимодействие между вузами, иссле-
довательскими институтами, предприятиями и государственными органами.

APPROBATION OF THE MODEL OF COAL CHEMICAL 
COMPANIES ASSOCIATION IN INNER MONGOLIA AS PART  
OF A TERRITORIAL PRODUCTION COMPLEX
Yanjie  Zhang
Postgraduate student Baikal State University

Abstract. Coal resources are one of the key sources of energy and are essential for modern 
economic development in many developed and developing countries. Although the coal industry 
has made a significant contribution to chemical production, there are also negative factors such as 
environmental pollution and energy consumption, which directly affect the environmental balance. 
Therefore, in modern conditions, a model that allows achieving rational use of coal resources and 
increasing industrial potential is especially important.
In the process of work, a systematic approach, methods of comparison, structural and functional 
analysis, synthesis were methods of economic analysis and graphical display in the form of tables 
and diagrams used. Taken together, the methods used to write the article determined the reliability 
of the economic analysis and conclusions.
Many scientists are studying approaches to assessing the coal chemical industry; in particular, 
W. Wang, and Sh. Sun paid great attention to assessing the competitiveness of the coal chemical 
industry. An analysis of the development paths of China’s coal chemical industry is reflected in 
the work of G. Yang, L. Wen, H. Zhang. Researchers A. V. Kozlov and Xia Zhang analyzed the 
innovative industries of China based on international cooperation, and A. S. Kostarev assessed the 
organizational and economic relations of personnel in the process of innovative development of a 
coal mining production association.
The proposed model for combining coal chemical companies in Inner Mongolia tested, promoting 
the active integration of its own production of coal processing technology. The analysis made it 
possible to identify territories with the greatest potential for unification. It has proven that the 
effectiveness of creating innovation centers in the region reflected in stimulating innovation, 
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increasing the level of professional education, promoting scientific and research programs, technology transfer, active economic 
development, increasing competitiveness and creating an ecosystem. Innovation centers contribute to the formation of an innovation 
ecosystem, including interaction between universities, research institutes, enterprises and government agencies.

Введение

Уголь является важным источником развития 
промышленности во всем мире. Угольные ре-
сурсы являются одним из ключевых источни-

ков энергии и необходимы для современного эконо-
мического развития многих стран, поэтому многими 
учеными изучаются подходы к оценке углехимической 
промышленности.

В статье Г. Ян, Л. Вэнь, Х. Чжан «Анализ путей 
развития современной углехимической промышлен-
ности» отражены достижения и проблемы развития 
современной углехимической промышленности Китая 
[15]. Выявлена необходимость ускорение трансформа-
ции и модернизации отрасли, заменяя нефтехимиче-
скую продукцию. 

В работе А. В. Козлова и Чжан Ся «Развитие ин-
новационных отраслей промышленности Китая на ос-
нове международной кооперации» проанализированы 
актуальные проблемы китайской экономики, обуслов-
ленные спецификой участия Китая в международной 
промышленной кооперации с высокой долей тради-
ционных отраслей в общем объеме международной 
торговли [7]. Авторами изучен опыт развитых стран 
по поддержке новых инновационных отраслей, что по-
зволило сформулировать меры по использованию ми-
рового опыта в управлении экономическим развитием 
Китая.

В исследовании А. С. Костарева «Оценка орга-
низационно-экономических отношений персонала в 
процессе инновационного развития угледобывающего 
производственного объединения» под организацион-
но-экономическими отношениями субъектов иннова-
ционного развития понимается совокупность связей 
между ними в процессе инициирования, разработки, 
освоения и реализации инноваций по поводу распре-
деления и использования производственных ресурсов, 
выявления и реализации резервов [8]. 

Несмотря на обширное количество исследований 
в области изучения углехимической отрасли Внутрен-
ней Монголии выявлено, что с точки зрения дальней-
ших перспектив потенциал углехимического комплек-
са оценен недостаточно.

Результаты исследования
В Китае насчитывается около 176 городов, в кото-

рых активно ведется добыча угля, однако из-за регио-
нальных различий объемы добычи сильно различают-
ся. В целом совокупная производительность угольных 
предприятий составляет 3248 млн. тонн в год, что со-
ставляет 92% от общего объема добычи Китая [9]. 

В рамках данного исследования вызван интерес к 
изучению особенностей добычи и переработки угля 
предприятиями во Внутренней Монголии [13]. В на-
стоящее время возросшие экологические требования к 
добыче энергоносителей и их потребления радикально 
меняют структуру ресурсного сектора мировой эконо-
мики. Поэтому анализ угольной отрасли Внутренней 
Монголии в условиях жестких экологических требова-
ний стал для нас особенно актуальным.

Внутренняя Монголия достаточно богата уголь-
ными ресурсами и имеет огромные запасы угольных 
ресурсов относительно других провинций Китая. Раз-
работка угольных ресурсов стала одной из основных 
отраслей экономического и социального развития Вну-
тренней Монголии [14]. Согласно исследованным дан-
ным, объем добычи угля на территории Внутренней 
Монголии стремительно растет [4]. Динамика добычи 
угля на территории Внутренней Монголии представле-
на на рисунке 1.

 По данным рисунка 1, в период с 2017 по 2019 гг. 
добыча угля возрастала, однако пандемия COVID-19 
оказала значительное влияние на снижение объемом 
добычи. В 2022 году наблюдался рост добычи в связи 
нестабильной ситуацией на мировом энергетическом 
рынке [2].

Угольные ресурсы Внутренней Монголии распре-
деляются в трех угленосных районах (Ордосский угле-
носный район, Эрляньский угленосный район, Хай-
ларский угленосный район), которые далее делятся на 
11 угленосных районов [4]. 

Имея высокие запасы угля, на территории Внутрен-
ней Монголии активно ведут производственную дея-
тельность как угледобывающие, так и углехимические 
компании [1]. Для визуального отображения локализа-
ции компаний, нами построена карта с расположени-

Рис. 1. Динамика добычи 
угля на территории Вну-
тренней Монголии

Чжан Я. Апробация модели объединения углехимических компаний Внутренней Монголии в состав территориально- 
производственного комплекса. С. 136-140
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ем действующих угледобывающих и углехимических 
компаний на рисунке 2.

Согласно данному рисунку мы видим концентра-
цию разных компаний в пределах территории города 
Ордос, Баотоу. На наш взгляд, данный фактор служит 
потенциальной возможностью реализации территори-
ально-производственного комплекса в рамках данных 
агломераций [6].

В качестве объектов исследования нами были вы-
браны компании, имеющие существенный экономиче-
ский, научный, промышленный и кадровый потенциал 
[14]. В их число входят China Shenhua Energy Co. Ltd., 
China Energy Investment Corporation, Yitai Coal Co. Ltd., 
China Coal Energy Co. Ltd., China National Coal Group 
Co., Ltd.China Shenhua Energy Co. Ltd. (CSEC) [11].

С нашей точки зрения, одной из важнейших состав-
ляющих модели объединения угольных компаний в 
состав территориально-производственного комплекса 
является формирование благоприятных условий созда-
ния и успешного функционирования [9]. Необходима 
адаптированная к китайским условиям комплексная 
методика определения потенциала к объединению 
угледобывающих и углеперерабатывающих предприя-
тий, научных и образовательных организаций [2]. По-
этому предложена комплексная методика определения 
потенциала. На первоначальном этапе определяется 
потенциал создания в географическом разрезе и выяв-
ление территорий с наибольшим потенциалом разви-
тия.

С целью выявления эффективности целевых сег-
ментов (инновационного, производственного и инфра-
структурного потенциалов региона) рассчитаем по-
казатели каждого сегмента. На первоначальном этапе 
рассчитаем среднее значение показателей в зависимо-
сти от минимального и максимального значений. Рас-
чет интегрального показателя региона по выбранным 
секторам угольной отрасли отразим в следующем виде:

где Pj — нормированное значение показателя в i-ом 
регионе угольной отрасли; 

Pi — критерий оценки сегмента (инновационного, 
производственного и инфраструктурного потенциалов 
региона) в i-ом регионе;

Рис. 2. Территориальное 
расположение угледобы-
вающих и углехимических 
предприятий на террито-
рии Внутренней Монголии

Pmin — минимальное значение сегмента (инноваци-
онного, производственного и инфраструктурного по-
тенциалов региона);

Pmax — максимальное значение сегмента (иннова-
ционного, производственного и инфраструктурного 
потенциалов региона).

Обобщенный коэффициент, отражающий эффек-
тивность объединения субъектов региона следует 
определять следующим образом:

где Zi— значение сводного индекса в i-ом регионе; 
P∫

k— нормированное значение показателя в i-ом ре-
гионе; 

n — количество показателей оценки.
Согласно полученным данным, внутри каждого 

сегмента региона каждый показатель имеет различный 
вес, что отражено в сводном индексе предлагаемой 
системы показателей. Проведенный анализ позволил 
выявить регионы с наибольшим потенциалом для объ-
единения. Выявлено, что высоким потенциалом объ-
единения обладают прилежащие территории городов 
Ордос и Баотоу. Территория Баотоу отличается доста-
точно высоким, но не реализованным потенциалом 
объединения. В первую очередь это касается блока по-
казателей, характеризующих научно-технологический 
потенциал. 

Заключение (выводы). Таким образом, высокий 
потенциал объединения обеспечивает множество пре-
имуществ, включая увеличение эффективности, повы-
шение конкурентоспособности и создание благоприят-
ной среды для инноваций и развития.

В рамках полученных результатов отметим, что в 
условиях развития высокотехнологичных производств 
во всем мире особенно актуальным для регионов Вну-
тренней Монголии является создание инновационных 
центров для наращивания конкурентных преиму-
ществ. На наш взгляд, это положительно отразится на 
подготовке научных, инженерно-технических и управ-
ленческих кадров, способных генерировать и успеш-
но внедрять инновации в области угледобывающих и 
углехимических производств.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СИТУАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ БИЗНЕС- 
МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Шастин А. В.1

Романова А. Н.2

Аннотация. Статья посвящена исследованию существующих технологий стратегического 
управления бизнесом, формулировке методов оптимального принятия управленческих реше-
ний. Важным элементом стратегического планирования является SWOT-анализ. В процессе 
его составления анализируется внутренняя и внешняя среда, выявляются конкурентные 
преимущества, определяются и выбираются стратегические альтернативы. При анализе 
внешней среды большое значение имеет срок планирования. Чем выше срок планирования 
предпринимателя, тем выше его склонность к инвестициям, что напрямую влияет на эко-
номический рост страны в целом.
Для проведения исследования использованы научные методы анализа материалов и метод 
сравнений. Исследования базируется на аналитических материалах и статистических 
данных Федеральной службы государственной статистики.
Основные результаты исследования сводятся к тому, что у малого и среднего бизнеса 
отсутствуют нужный уровень финансовой устойчивости, диверсификации производства и 
т.д., что влечет к уязвимости малого и среднего предпринимательства. Более того, уязви-
мость усиливается из-за необходимости конкурировать малым и средним хозяйствующим 
субъектам с аналогичными предприятиями, а также с крупными организациями. Выходом 
такой ситуации является высокая гибкость и адаптивность малого и среднего предпри-
нимательства. Небольшим компаниям приходится искать дополнительные возможности, 
способные обеспечить конкурентные преимущества. Этот навык становится ключевым 
для малого и среднего предпринимательства, источником его роста.
Малому и среднему бизнесу для выживания и роста необходимо контактировать с внеш-
ней средой, измерять необходимые показатели, контролировать их и принимать на основе 
измерений эффективные управленческие решения. Внешняя среда при этом обладает высо-
ким уровнем динамизма. Поэтому только современные, меняющиеся методы адаптивного 
управления (инсейфинг, Agile, SCRUM и т.д.) позволяют принимать эффективные страте-
гические решения, обеспечивающие конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

APPLICATION OF STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS IN 
A SITUATION OF CHANGING A BUSINESS MODEL UNDER 
SANCTIONS
Anatoliy V. Shastin
Candidate of Economic Sciences, Director of Radium Investments LLC
Alena N. Romanova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Omsk State Pedagogical University
Abstract. The article is devoted to the study of existing technologies of strategic business 
management, the formulation of methods for optimal management decision-making. SWOT 
analysis is an important element of strategic planning. In the process of its compilation, the 
internal and external environment is analyzed, competitive advantages are identified, strategic 
alternatives are determined and selected. When analyzing the external environment, the planning 
period is of great importance. The longer the planning period of an entrepreneur, the higher his 
propensity to invest, which directly affects the economic growth of the country as a whole.
Scientific methods of materials analysis and the method of comparisons were used to conduct 
the study. The research is based on analytical materials and statistical data of the Federal State 
Statistics Service.
The main results of the study are that small and medium-sized businesses lack the necessary 
level of financial stability, diversification of production, etc., which leads to the vulnerability of 
small and medium-sized businesses. Moreover, vulnerability increases due to the need for small 
and medium-sized economic entities to compete with similar enterprises, as well as with large 
organizations. The way out of this situation is the high flexibility and adaptability of small and 
medium-sized businesses. Small companies have to look for additional opportunities that can 
provide competitive advantages. This skill becomes the key for small and medium-sized businesses, 
the source of its growth.
For small and medium-sized businesses to survive and grow, it is necessary to contact the external 
environment, measure the necessary indicators, control them and make effective management 
decisions based on measurements. At the same time, the external environment has a high level of 
dynamism. Therefore, only modern, changing methods of adaptive management (insafing, Agile, 
SCRUM, etc.) allow us to make effective strategic decisions that ensure competitiveness in the long 
term.

Раздел II. Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки)
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Введение

Важным элементом стратегического планирова-
ния является SWOT-анализ. В процессе его со-
ставления анализируется внутренняя и внешняя 

среда, выявляются конкурентные преимущества, опре-
деляются и выбираются стратегические альтернативы. 
При анализе внешней среды большое значение име-
ет срок планирования. Чем выше срок планирования 
предпринимателя, тем выше его склонность к инве-
стициям, что напрямую влияет на экономический рост 
страны в целом.

В 2023 году самым важным фактором внешней сре-
ды, оказывающем влияние на предпринимательство 
были внешнеэкономические санкции. Бизнес стол-
кнулся с изменением спроса (необходимый «поворот 
на Восток»), корректировкой логистических цепочек 
и т.д. Заниматься стратегическим планированием в 
таких условиях оказалось сложным, практически, не-
возможным. По данным опросов предпринимателей, 
в 2022 году средний срок планирования составлял 3-6 
месяцев.[9] Соответственно, ни о каких инвестициях в 
таких условиях речи не могло быть.

Однако уже в 2023 году индекс менеджеров по 
закупкам (PMI) от S&P Global в РФ вырос на 1 про-
центный пункт — с 52,6 до 53,6. [10] Такой уровень 
предпринимательской уверенности соответствует фазе 
умеренного роста, следующей в экономическом цикле 
за стагнацией. Следует отметить, что такой уровень 
индекса — максимальный с 2017 года. Причина его — 
адаптация экономики к функционированию в условиях 
жестких внешних санкций. С одной стороны, это го-
ворит о грамотном управлении компаниями, с другой 
— о корректной экономической политике государства. 

Ключевой оптимистичной тенденцией является 
рост предпринимательской уверенности. Так, в добы-
вающих отраслях 20% опрощенных ожидают увели-
чения производства во втором квартале, в обрабатыва-
ющих отраслях — 35% оптимистов. [10] Причинами 
таких ожиданий является формирование новых ло-
гистических цепочек, каналов оплаты и управления 
деньгами, нахождение новых потребителей и экспорт-
ных рынков, что положительно сказалось на бизнесе. 
Однако говорить об устойчивости тенденции к эконо-
мическому росту пока нельзя в связи с проблемами в 
отраслях бизнеса, производящих продукцию более вы-
сокого передела.

Цель исследования
Цель статьи — исследовать существующие техно-

логии стратегического управления бизнесом, сформу-
лировать методы оптимального принятия управленче-
ских решений.

Реализация указанной цели предполагает выполне-
ние следующих задач:

1) изучить экономические инструменты анализа 
и корректировки бизнес-процессов, сформулировать 
перечень методов адаптации бизнеса к интенсивно ме-
няющимся условиям внешней среды, выбрать наибо-
лее эффективные методы;

2) проанализировать действующие бизнес-моде-

ли организаций на территории РФ, рассмотреть про-
цесс изменений бизнес-модели в условиях санкций.

Материалы и методы исследования
Методы исследования, используемые в статье: 
1) метод анализа материалов — анализ теоре-

тических материалов по экономическим учениям и 
концептуальным подходам к развитию технопарков, 
аналитических материалов, нормативных документов 
и статистических данных по тематике настоящей науч-
ной статьи;

2) метод сравнений — сравнение находящихся в 
свободном информационном доступе показателей по 
развитию технопарков в РФ и Омской области. 

Исходные аналитические материалы для исследо-
вания: статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики (http://gks.ru).

Результаты исследования
В российской литературе признанным специали-

стом по адаптации стратегии фирмы к постоянным 
изменениям считается И. Ю. Смирнова [5] В своих ис-
следованиях она выделяет 4 механизма, которые харак-
теризуются существенными отличиями друг от друга:

— использование адаптации как механизма разви-
тия;

— применение адаптации как механизма защиты;
— адаптация в качестве ухода или уклона;
— использование адаптации как элемента ревер-

сии.
Применение адаптации как механизма развития — 

позитивный фактор, поскольку предусматривает улуч-
шение внутренних бизнес-процессов, совершенство-
вание организационной и корпоративной культуры. 
Это происходит благодаря росту предпринимательской 
уверенности и адаптации экономики к функциониро-
ванию в условиях жестких санкций.

Реверсивная модель в отличие от модели развития 
является негативной направленности. Реверсивная мо-
дель по содержанию также негативная. Она имела ме-
сто в начале специальной военной операции, в момент 
активизации COVID-19 и т.д. В настоящее время ре-
версивная модель неактуальна, поскольку наблюдается 
начало восстановления экономики. Если модель разви-
тия предполагает оптимизацию бизнес-процессов, то 
реверсивная модель ведет к их затуханию, излишней 
бюрократизации. Вторая и третья модель относятся к 
категории нейтральных или носят негативный харак-
тер в зависимости от контекста внешней среды и из-
менений, происходящих в нем. С точки зрения авторов 
(в чем они схожи с результатами Смирновой И.Ю.), 
большинство моделей адаптации в постреформенной 
России являются более негативными (вторая, третья и 
четвертая модели). Таким образом, результаты реформ 
не приводят к позитивной настройке бизнес-процес-
сов, их оптимизации и улучшению. Другими словами, 
не происходит увеличение производительности труда, 
наблюдается снижение фондоотдачи, эффективности 
использования капитала и других факторов производ-
ства. 

Выделенные модели влияния позволили  
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И. Ю. Смирновой обозначить три ключевые стратегии 
адаптации, от выбора которых зависит направленность 
и эффективность адаптационных действий конкретно-
го хозяйствующего субъекта:

— приспособление к изменениям, происходящим 
во внешней среде;

— сохранение стратегии движения, его направле-
ния, отсутствие изменения бизнес-процессов и биз-
нес-модели компании;

— временный вариант приспособления (промежу-
точный вариант приспособления, ожидание дальней-
шего — развития ситуации, отсутствие принятия кар-
динальных мер).

Разработка стратегии адаптации требует тщатель-
ного изучения внутренней и внешней среды. Опти-
мальным инструментом для решения этой задачи яв-
ляется инсейфинг. Инсейфинг начал формироваться 
с 2012 г. Он находит применение и распространяется 
как новая технология коммуникации в областях проек-
тирования бизнеса, управления, в научных исследова-
ниях, в учебной практике. Развитие инсейфинга стало 
ответом на вызов по усложнению бизнеса, повышению 
ускорения изменения внешней среды. Рост актуально-
сти инсейфинга, как гибридной технологии повлекло 
развитие COVID-19. Из-за него появились гибридные 
офисы (делают возможным дистанционную работу 
сотрудников), фрилансеров. Данные явления требует 
изменения бизнес-процессов, организационной струк-
туры и системы управления хозяйствующего субъекта.

Инсейфинг представляет собой следующую тех-
нологию. Сначала определяется центральное понятие 
— тема для обсуждения. Далее следует процедура де-
шифровки на 3 категории. Это первый уровень дешиф-
ровки, на котором каждой категории присваивается 
индекс — 0, 1 и 2. Категория с индексом 0 описывает 
сущностные характеристики центрального понятия, 
определяются составляющие центрального понятия, 
элементы из которых оно состоит. Категория с индек-
сом 1 — технологические аспекты центрального по-
нятия. Основными вопросами являются: какие техно-
логии применяются при осуществлении деятельности 
с центральным понятием, какие операции использу-
ются, какие инструменты применяются для работы с 
центральным понятием. Наиболее сложным является 
категория или вершина графа с индексом 2. Она опи-
сывает мегасистему, куда включено центральное поня-
тие инсейфинга. При описании категории необходимо 
ответить на вопросы: зачем, какие правила для гармо-
ничного взаимодействия между элементами централь-
ного понятия и инструментами работы с ним, в какую 
систему большего порядка входит центральное поня-
тие инсейфинга и т.д. Таким образом, категория с ин-
дексом 2 является собирающей категории с индексом 
0 и 1. Она может служить определенной проверкой на 
правильность дешифровки центрального понятия.

Инсейфинг является инструментом анализа в пер-
вую очередь внутренних и внешних факторов хозяй-
ствующего субъекта. Для предприятий малого и сред-
него бизнеса к внутренним факторам относятся те, на 
которые может активно повлиять руководство. К внеш-
ним факторам — те, на которые руководство и владель-

цы предприятий повлиять не может. Изучение, анализ 
и завершающая сборка внутренних и внешних факто-
ров позволят получать объективные выводы по итогам 
анализа и на их основе принимать оптимальные реше-
ния по внедрению адаптационных стратегий. 

Для выработки стратегии необходим анализ следу-
ющих факторов:

— стратегические цели хозяйствующего субъекта 
(в добывающих отраслях 20% опрощенных ожидают 
увеличения производства и продаж во втором квартале 
2024 г., в обрабатывающих отраслях — 35% оптими-
стов [10]);

— функциональные стратегии развития организа-
ции;

— величина и состояние портфеля заказов;
— система управления и выполнения заказов (про-

изводства товаров, оказания услуг, перепродажи това-
ров и/или услуг) — более 30% сотрудников работают 
не в офисе более 50% рабочего времени [10];

— ресурсное обеспечение организации (наличие 
кадров, финансов, коммунальных ресурсов и т.д.).

Внешние факторы на современном этапе отлича-
ются повышенной сложностью, неопределенностью 
и высоким темпом генерации изменений. Это ведет к 
формированию сложных адаптационных стратегий. 
Цена ошибки при выработке и внедрении управленче-
ских решений в настоящее время очень велика, хозяй-
ствующему субъекту сложно учесть все внешние фак-
торы, которые могут оказать существенное влияние на 
малый и средний бизнес. Это ведет к формированию 
большого количества «черных лебедей», оказывающих 
значительное влияние на внутренние факторы и систе-
му управления бизнесом. В результате период точного 
прогноза снижается, возникает потребность в форми-
ровании иной бизнес-модели, способной автоматиче-
ски адаптироваться к возникающим изменениям. Что-
бы избежать «черных лебедей», управлять рисками 
оптимально подходит инсейфинг. Он позволяет наибо-
лее полно идентифицировать риски, выработать меры 
профилактики и антикризисного менеджмента.

При планировании и реализации конкурентоспо-
собной стратегии, выработке «дорожной карты» требу-
ется учитывать влияние не только внешних факторов 
(традиционный SWOT-анализ перестает быть актуаль-
ным), что ведет к более высокому уровню абстракции, 
умению предпринимателя (собственника) мыслить 
(постоянно переходить от абстрактного к конкретному 
и обратно при выработке адаптационных стратегий). 
Так, необходимо учитывать холдинговые структуры, 
государственные органы и т.д., оказывающие влияние 
на малый и средний бизнес, реализующие определен-
ную политику относительно субъектов малого и сред-
него предпринимательства. На смену SWOT-анализа 
для оценки внешних факторов приходит инсейфинг, 
обладающий настройкой уровня абстракции, ком-
плексным (междисциплинарным) характером анализа 
и моделирования. 

Современные методы анализа требуют от бизнеса 
способности прогнозировать влияние внешних и вну-
тренних факторов, самостоятельно выступать субъ-
ектом, оказывающем влияние (занимать активную 

Шастин А. В., Романова А. Н. Применение инструментов стратегического управления в ситуации изменения  
бизнес-модели в условиях санкций. С. 141-145
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позицию) при разработке адаптационной стратегии. 
Эффективная адаптационная стратегия становится, 
во-первых, активной (предприниматель должен фор-
мировать ключевые факторы своего бизнеса, учиться, с 
помощью этих факторов, оказывать влияние на других 
субъектов малого и среднего бизнеса, государственные 
органы, реализующие политику в отношении малого 
и среднего бизнеса), во-вторых, прогностической, ког-
да предприниматель может спрогнозировать оказание 
влияния своего бизнеса на другие субъекты. Последний 
элемент требует другого уровня мышления, способного 
вырабатывать варианты снижения влияния негативных 
факторов и усиления влияния позитивных факторов. 
В результате оптимальная адаптационная стратегия 
сможет либо приспособить внешние факторы, либо 
скорректировать деятельность конкретного предприя-
тия в части достижения поставленных экономических 
целей. Адаптационная стратегия становится первого 
(наступательная или использующая внешние факторы 
для усиления внутренних и достижения поставленных 
экономических целей) или второго типа (защитная, 
направленная на нейтрализацию негативных внешних 
факторов). Причем второй тип становится с позитив-
ным или нейтральным знаком влияния, что нейтрализу-
ет постреформенные негативные стратегии, влекущие 
за собой реверсивное движение или уклоны и уходы от 
трудностей при формировании стратегий адаптации. 

Фокус на внешних факторах объясняется их значи-
тельным влиянием на малый и средний бизнес. В отли-
чие от крупного бизнеса, субъекты малого и среднего 
предпринимательства не имеют возможности реализо-
вать масштабные и долгосрочные проекты по управле-
нию рисками, нейтрализации «черных лебедей» в сво-
ей деятельности. При этом субъекты малого и среднего 
предпринимательства более активно приспосаблива-
ются к интенсивно меняющимся факторам внешней 
среды. Благодаря гибкости, скорости, умению быстро 
реагировать на факторы внешней среды, малые и сред-
ние предприниматели успевают перестроить свой биз-
нес (адаптировать), скорректировать бизнес-модель, 
настроить бизнес-процессы. Однако, неудачное управ-
ленческое решение может привести к субъекта малого 
и среднего предпринимательства к банкротству.

Для российского малого и среднего бизнеса про-
блема адаптивности стоит очень остро. При разра-
ботке адаптационной стратегии в настоящее время 
формировать долгосрочные прогнозы крайне слож-
но. Это сокращает период прогнозирования и делает 
вопрос умения составлять прогнозы, формирования 
новых навыков в части прогностического мышления 
выходящим на первый план. Российской деловая среда 
обладает высокой степенью неопределенности, слож-
ности прогнозирования по сравнению со странами, где 
история рыночной экономики насчитывает сотни лет. 
Отсутствие таких навыков в настоящее время сокра-
щает вариативность разработки адаптационной стра-
тегии, уменьшает эффект от принятых управленческих 
решений. Все это ведет к снижению инвестиционной 
привлекательности, ухудшению инвестиционного кли-
мата, уменьшению сроков окупаемости инвестицион-
ных проектов.

Крупный бизнес, в отличие от малого и среднего, 
имеет большой запас прочности, может диверсифици-
ровать производство, направлять финансовые активы 
на нейтрализацию негативного влияния внешних фак-
торов. Однако, несмотря на большой запас прочности 
и диверсифицированное производство, крупный биз-
нес также может банкротиться. И чем больше величи-
на бизнеса, тем больший эффект дает его банкротство. 
Поэтому идеальная ситуация: крупный бизнес имеет 
такую же гибкость и приспособляемость, как малый и 
средний. А малый и средний за счет гибкости и при-
способляемости имеет значительные запас прочности.

В ситуации повышенной неопределенности и ухуд-
шения инвестиционного климата собственники и ме-
неджмент малых и средних предприятий вынуждены 
разрабатывать адаптационную стратегию, которая 
должна реагировать и компенсировать на негативные 
факторы внешней среды. Адаптационная стратегия с 
одновременным формированием и достижением кон-
курентных преимуществ представляет собой конку-
рентную стратегию (обеспечивает достижение кон-
курентоспособности) с одновременной выработкой и 
принятием способа быстрого и оперативного реагиро-
вания на негативное влияние факторов внешней среды.

Итак, у малого и среднего бизнеса отсутствуют 
нужный уровень финансовой устойчивости, диверси-
фикации производства и т.д., что влечет к уязвимости 
малого и среднего предпринимательства. Более того, 
уязвимость усиливается из-за необходимости конку-
рировать малым и средним хозяйствующим субъектам 
с аналогичными предприятиями, а также с крупными 
организациями. Выходом такой ситуации является вы-
сокая гибкость и адаптивность малого и среднего пред-
принимательства. Небольшим компаниям приходится 
искать дополнительные возможности, способные обе-
спечить конкурентные преимущества. Этот навык ста-
новится ключевым для малого и среднего предприни-
мательства, источником его роста.

Малому и среднему бизнесу для выживания и ро-
ста необходимо контактировать с внешней средой, из-
мерять необходимые показатели, контролировать их и 
принимать на основе измерений эффективные управ-
ленческие решения. Внешняя среда при этом обладает 
высоким уровнем динамизма. Поэтому только совре-
менные, меняющиеся методы адаптивного управле-
ния (Agile, SCRUM и т.д.) позволяют принимать эф-
фективные стратегические решения, обеспечивающие 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 
Оптимальная адаптационная стратегия не имеет фик-
сированного временного промежутка (она постоянно 
меняется), а содержит в себе ключевые идеи и инстру-
менты их реализации, необходимые для технических, 
организационных, юридических, управленческих 
и других направлений. Адаптационная стратегия, в 
случае ее успешной реализации, может позволить 
удержать малое предприятие на пути устойчивого и 
эффективного развития, что достигается посредством 
адекватной и быстрой реакции на состояние и изме-
нения внешней среды, оперативной перестройки дея-
тельности основных структурных компонентов орга-
низации малого бизнеса.
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Таким образом, для анализа и корректировки биз-
нес-процессов используются стратегические цели хо-
зяйствующего субъекта, функциональные стратегии 
развития организации, величина и состояние портфеля 
заказов, система управления и выполнения заказов и 
ресурсное обеспечение организации (наличие кадров, 
финансов, коммунальных ресурсов и т.д.). Это внеш-
ние факторы, на основании которых формируются 
стратегии развития в современных условиях и выра-

батываются формы адаптации к изменениям, происхо-
дящим во внешней среде: приспособление, сохранение 
стратегии движения, его направления, отсутствие из-
менения бизнес-процессов и бизнес-модели компании, 
формируется временный вариант приспособления. 
Исходя из этого произведен анализ действующих биз-
нес-моделей организаций на территории РФ, рассмо-
трен процесс изменений бизнес-модели в условиях 
санкций.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ: ОБЗОР ЭВОЛЮЦИИ 
ДОКТРИНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 
Мансуров Г. З.1

Аннотация. Имманентным свойством предпринимательской деятельности являются 
риски. В результате анализа эволюции правового режима предпринимательских рисков 
установлено, в частности, что он вначале определяется обычаями и судебными актами и 
только затем получает нормативное закрепление. 
В статье рассмотрены особенности правового режима предпринимательских рисков в 
дореволюционный, советский и постсоветский периоды.
Предметом особого внимания является анализ доктринальных суждений о правовой приро-
де предпринимательских рисков и смежных понятий. 

BUSINESS RISKS: A REVIEW OF THE EVOLUTION OF 
DOCTRINE, LEGISLATION AND JUDICIAL PRACTICE
Gafur Z. Mansurov 
Doctor of Law, Docent, Head of Civil Law Department of Ural State University of Economics

Abstract. An inherent property of entrepreneurial activity is risks. As a result of the analysis of the 
evolution of the legal regime of entrepreneurial risks, it was established, in particular, that it is first 
determined by customs and judicial acts and only then receives regulatory approval.
The article examines the features of the legal regime of entrepreneurial risks in the pre-
revolutionary, Soviet and post-Soviet periods.
The subject of special attention is the analysis of doctrinal judgments about the legal nature of 
business risks and related concepts.
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Правовые проблемы экономических рисков, 
важнейшей разновидностью которых является 
предпринимательский риск, являются предме-

том постоянного внимания юристов. До Октябрьской 
революции наиболее важный вклад в развитие теории 
риска внес крупный ученый-цивилист Д. И. Мейер. 
Так, по его мнению, «Каждое обязательство сопрово-
ждается риском или страхом» [1. С. 420.]. Анализ от-
дельных аспектов рисковых отношений содержится 
также в трудах Б. Н. Чичерина [2. С. 340.], С. А. Му-
ромцева [3. С. 11-15], П. И. Новгородцева [4. С.151], 
К. П. Победоносцева [5] и ряда других специалистов. 

Особенностью дореволюционного законодатель-
ства и, соответственно, литературы, было примене-
ние термина «страх» как синонима термина «риск». 
Например, согласно проекту Гражданского уложения, 
если имущество соответствует договору, то должник 
считается исполнившим обязательство, и страх за слу-
чайную гибель или случайное повреждение имущества 
и издержки по хранению обязан нести веритель (ст. 
110), при продаже движимого имущества до передачи 
его покупщику страх несет продавец (ст. 226) [6] и т.д.

Как указывает в связи с вышеизложенным  
Д. И. Мейер, если действия, составляющие предмет 
обязательства, оказываются невозможными, то они со-
ставляют риск, или «страх по обязательству» [1. С.115]. 

Переходя к анализу советского периода развития 
законодательства о рисках, следует констатировать 
некоторое снижение внимания к правовым аспектам 
квалификации рисков на первом этапе развития со-
ветского законодательства. К такому выводу пришел, 
в частности, советский цивилист В. А. Ойгензихт, ха-
рактеризуя данный этап следующим образом: «Нельзя 
сказать, чтобы наше законодательство широко пользо-
валось словом «риск» или аналогичными терминами» 
[7. С. 6].

Тем не менее, в этот период исследования право-
вых особенностей рисков продолжались и именно 
тогда были сделаны публикации, заложившие основы 
учения о рисках в сфере эмиссии и обращения ценных 
бумаг. Дело в том, что в годы НЭПа очень важными ин-
струментами исполнения предпринимательских обяза-
тельств были ценные бумаги. Поэтому правоотноше-
ния, возникающие из ценных бумаг, были наиболее 
полно разработаны цивилистами. Наибольший вклад 
в изучение рисков в сфере эмиссии и обращения этих 
объектов гражданского права внес М. М. Агарков. До 
сих пор сохраняет свою актуальность следующее его 
утверждение: «сущность института ценных бумаг за-
ключается в том, что им создается иное распределение 
риска (курсив мой — Г. М.) между участниками соот-
ветствующих правоотношений, чем то, которое имеет 
место на основании общих правил гражданского пра-
ва» [8. С.230]. 

Согласно общепринятой точке зрения, принято 
считать, что первая диссертация о рисках в советском 
гражданском праве принадлежит перу В. А. Ойгензих-
та, который в 1974 году защитил диссертацию «Про-
блема риска в советском гражданском праве» [9. С. 92]. 
Однако еще в 1943 г. другой цивилист — В. И. Сере-
бровский — защитил диссертацию по теме «Договор 

страхования жизни в пользу третьего лица» [10. С. 47]. 
В этой работе и в других работах, в которых он впо-
следствии развил идеи, изложенные им в диссертации, 
В. И. Серебровский уделил очень серьезное внимание 
проблемам страховых рисков. Он, в частности, неод-
нократно указывал на то, что «риск является одним из 
основных элементов страхового правоотношения» [11. 
С. 394].

В. А. Ойгензихт в своей работе «Проблема риска 
в советском гражданском праве» первым изложил тео-
рию субъективного понимания риска. По его мнению, 
риск — психическое отношение субъекта к случайным 
последствиям своего поведения, допущения этих по-
следствий, психического, волевого регулирования по-
ведения в определенных ситуациях. В этом процессе 
один из основных элементов — выбор. Особое значе-
ние выбору, утверждает автор, придается в ситуации 
неопределенности или относительной определенно-
сти, когда перед субъектом возникает несколько аль-
тернатив, вероятность наступления которых, возмож-
ные последствия нужно оценить и определить. Причем 
субъекту известно, какие последствия могут насту-
пить, но неизвестно, могут ли они наступить [12. С. 4].

Проблемы риска в советский период рассматрива-
лись также и другими специалистами [13, 14]. 

Для постсоветского периода характерен взрывной 
рост интереса юристов к проблемам распределения 
рисков. Важность минимизации неблагоприятных по-
следствий риска обусловила постоянное внимание к 
нему не только в прикладных, но и в доктринальных 
исследованиях [15. С. 158-162]. 

Одной из важнейших причин повышенного вни-
мания цивилистов к понятию риска было указание на 
него как одного из признаков предпринимательской 
деятельности (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Од-
нако в настоящее время, согласно господствующему 
в доктрине мнению, рисковый характер деятельности 
действительно характеризует предпринимательскую 
деятельность, но этот критерий малоинформативен, 
так как вряд ли мыслимо много приносящих доход ви-
дов деятельности, которые не сопряжены вовсе с каки-
ми то рисками [16. С.230].

Общим проблемам распределения рисков посвя-
щены работы, например, И. Н. Хмелевского [17] и  
Д. Р. Канева [18]. Так, по мнению Д. Р. Канева, «Про-
блема распределения рисков относится к числу вечных 
цивилистических проблем. Уже в римском праве про-
слеживается определенная эволюция взглядов на дан-
ную проблему: от возложения ответственности за вся-
кие, в том числе случайные, действия на причинителя 
до возложения ответственности только за виновное 
правонарушение, что воплотилось в максимах «casus 
а nullo prestantur» и «casus sentit dominus» [18. С. 17].

Однако предметом наибольшего внимания совре-
менных диссертантов являются проблемы распределе-
ние рисков в договорных отношениях. Причем, были 
защищены диссертации, основной целью которых яв-
ляется анализ рисков в договорных отношениях, так и 
диссертации, в которых проблемы распределения ри-
сков рассматривались дополнительно к основной теме. 
Проблемам риска в договорных отношениях были 

Мансуров Г. З. Предпринимательские риски: обзор эволюции доктрины, законодательства и судебной практики. С. 146-154
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посвящены диссертации Д. А. Архипова [19] и Ф. А. 
Вячеславова [20]. Значительное внимание рисковым 
отношениям было уделено, например, в работах Э. Ю. 
Ломидзе [21] и М. С. Синявской [22], чуть меньше вни-
мания — в диссертации Ю. Б. Фогельсона [23]. 

Предпринимательские риски являются предметом 
основного внимания в работах A. C. Власовой [24], O. 
A. Кабышева [25], В. А. Копылова [26] и В. В. Мамчуна 
[27]. 

В вышеуказанных диссертационных и иных иссле-
дованиях рассмотрены следующие проблемы теории 
рисков: толкование понятия «риск», соотношение со-
держания понятий «угроза», «риск», «вызов» и «опас-
ность», последствия рисков, отличия риска в эконо-
мическом и юридическом понимании и специфика 
предпринимательских рисков.

Согласно доктринальному определению, под ри-
ском принято понимать сочетание вероятности и по-
следствий неблагоприятных событий. При этом «заве-
домость возможного вреда — конститутивное условие 
любого риска» [28. С. 97]. Функциональным назна-
чением института экономического, соответственно, и 
предпринимательского риска является возможность 
устанавливать правила, позволяющие свести к мини-
муму возможные вредоносные последствия негатив-
ных действий и явлений, или, в случае невозможности 
их избежать, распределять убытки между участниками 
экономического оборота.

В настоящее время разработано огромное количе-
ство теорий риска. К числу самых известных относятся 
три научные концепции, объясняющие сущность кате-
гории «риск». Сторонники объективной концепции об-
ращают основное внимание на то, что риск существует 
независимо от психического отношения лица (предви-
дения) к действиям (своим или чужим), к результату 
действий или событий. Представители субъективной 
концепции, наоборот, рассматривают риск как внутрен-
нее (психическое) отношение субъекта к возможным 
последствиям своего поведения, допущение этих по-
следствий и возможностей регулирования поведения в 
определенных ситуациях [29. С. 77].

Очевидно, что наиболее адекватной является дуали-
стическая (смешанная) концепция, которая объединяет 
объективный и субъективный подходы. Субъективная 
сторона в данном случае проявляется в том, что риск 
связан с выбором альтернативы, расчетом вероятности 
исхода выбора. Объективной же стороной риска явля-
ется то, что риск объективен, так как он порождается 
не только процессами субъективного характера, но и 
такими, существование которых в конечном счете не 
зависит от сознания человека. 

В условиях отсутствия легитимного толкования 
понятия «риск» правовой пробел активно восполняет-
ся судебной практикой. Так, в юрисдикционной прак-
тике к рискам относят, например, риск неисполнения 
обязательств [30], тяжелое материальное положение 
должника [31], недоступность полной информации о 
заемщике или невозвратности займа [32], риски утра-
ты денежных средств [33] и т.д. При этом практически 
во всех судебных актах есть примечательная оговорка: 
обстоятельство, влияющее тем или иным образом на 

исполнение, может быть признано риском, не являясь 
при этом основанием для освобождения от исполне-
ния. Например, «неплатежеспособность организации 
относится к факторам экономического риска, не яв-
ляющимся основанием для предоставления отсрочки 
или рассрочки исполнения судебного акта» [34]. 

Проблема рисков наиболее подробно изучена в эко-
номической науке. Сравнительный анализ содержания 
понятия «экономический риск» в экономической лите-
ратуре и судебных актах позволяет прийти к выводу, 
что они могут и не совпадать. 

Очевидным достоинством экономической науки 
является то, что, в отличие от юриспруденции, учиты-
вается огромное количество оценочных факторов. Так, 
согласно общепринятой точке зрения, чем потенциаль-
но прибыльнее деятельность организации, тем боль-
шие риски возможны. 

Одной из самой обсуждаемой в доктрине пробле-
мой является последствие неблагоприятных событий, 
квалифицируемых как риски. Согласно первой точке 
зрения, «последствия предпринимательского риска — 
это негативные явления» [35. С.16]. Например, по мне-
нию М. М. Панариной, функциональное назначение 
категории «риск» сводится к следующему: «используя 
институт риска, государство (путем издания норма-
тивных актов) и предприниматели (путем заключения 
соглашений) устанавливают правила, которые позво-
ляют, с одной стороны, свести к минимуму возмож-
ные вредоносные последствия, и, с другой стороны, 
если все же таковые будут иметь место, распределить 
убытки между участниками экономического оборота 
(участниками сделки)» [36. С. 18-23].

Согласно второй точке зрения, «риск — не только 
вероятность получения убытка, ущерба, но и возмож-
ность получения прибыли» [37. С.10]. 

Вторая точка зрения находит свое подтверждение 
в экономической науке — по мнению экономистов, 
«риски могут иметь отрицательные или положитель-
ные последствия» [38. С. 9]. Такое же мнение является 
господствующим в международном праве. Так, напри-
мер, Европейская экономическая комиссия в своем 
документе «Управление рисками в системах норма-
тивного регулирования» указала, что понятие «риск» 
может означать опасность, вероятность, последствие, 
потенциальные неблагоприятные факторы или угрозы, 
а иногда и возможности [39. С. 14]. 

Наиболее пристальное внимание на дифференциа-
цию последствий рисков обращают в уголовном праве. 
Так, деяние, связанное с риском, может квалифициро-
ваться как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния (ст. 41 Уголовного кодекса РФ «Обоснованный 
риск») или, наоборот, наличие риска в квалифицируе-
мом деянии может послужить основанием для привле-
чения к уголовной ответственности (ст. 270 Уголовно-
го кодекса РФ «Неоказание капитаном судна помощи 
терпящим бедствие») [40. С.498-499; 41. С.116].

Таким образом, содержание понятия «экономиче-
ский риск» в экономической литературе и судебных 
актах могут не совпадать; правовой пробел, обуслов-
ленный отсутствием легитимного толкования понятия 
«риск», восполняется судебной практикой; экономи-
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ко-правовые особенности экономических рисков сви-
детельствуют о преимуществе дуалистической (сме-
шанной) концепции теории рисков.

Одними из самых серьезных экономических рисков 
в настоящее время являются экономические меры воз-
действия западных стран на Россию. Как утверждает 
экономист Morgan Stanley Д. Нелл, «Основная идея 
санкций заключается в том, что вы пытаетесь действо-
вать таким образом, чтобы причинить больше боли 
другой стороне и меньше боли себе» [42]. Однако вве-
денные меры в отношении России привели фактически 
к прямо противоположному результату. А именно, «к 
коллективному обнищанию, экономическому самоу-
бийству и деградации Европы». Данное утверждение 
подтверждается тем, что доходы России от поставки 
углеводородов возросли после начала противоречащих 
международному праву рестрикций. В этих условиях 
возрастает актуальность резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН от 25 сентября 2015 г. «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г.» о необходимости воздер-
живаться от введения в действие и применения любых 
односторонних экономических, финансовых и торго-
вых мер.

Предметом особого внимания в доктрине является 
соотношение содержания понятий «угроза», «риск», 
«вызов», «опасность». Представляется, что данное 
обстоятельство в значительной мере обусловлено про-
блемами терминологической лексики понятийного 
аппарата судебной практики. Так, Арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа признал угрозу и риск са-
мостоятельными факторами («истец не представил 
доказательства наличия обстоятельств, свидетельству-
ющих о реальной угрозе неисполнения решения либо 
риска причинения ущерба» [43].

В ряде судебных актов функциональное назначение 
понятий «угроза» и «риск» выражено неявно. Напри-
мер, «сложившаяся ситуация обоснованно признана 
судами в целом несущей риск и угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу неопределенно-
го круга лиц» [44]. А в базе судебной практики содер-
жатся акты, приравнивающие эти понятия, например, 
«риск — это угроза» [45]. 

В актах юрисдикционных органов встречаются и 
весьма загадочные формулировки: «ссылка на то, что 
угрозой возникновению риска угрозы жизни и здоровью 
людей, является сам факт нахождения павильона в гра-
ницах охранной зоны, также истцом не мотивирована» 
[46].

Очевидно, что сложность экономических явлений 
не позволяет однозначно квалифицировать то иное 
явление как угрозу или благо. Соответственно, в ряде 
случаев причины квалификации какого-либо экономи-
ческого явления как угрозы или его антипода — бла-
га, непонятны. Так, например, предметом дискуссий 
является оценка последствий вступления России во 
Всемирную Торговую Организацию. По мнению чле-
на научного совета при Совете безопасности РФ М. Г. 
Делягина, «из-за присоединения к ВТО на заведомо 
кабальных, колониальных по сути условиях бурный до 
того инвестиционный рост сменился инвестиционным 

спадом» [47. С. 110]. Главный российский переговор-
щик по вступлению в ВТО М. Ю. Медведков по это-
му поводу имеет противоположное мнение: «Россия 
является частью мировой экономики и продолжает 
извлекать доход от участия в международных эконо-
мических отношениях. Мы продолжаем торговать, 
инвестировать, привлекать капиталы, иным способом 
использовать преимущества международного сотруд-
ничества» [48].

По мнению экономиста И. А. Сушковой, риск — 
это возможность нанесения ущерба экономической 
системе в связи с реализацией угрозы экономической 
безопасности [49. С.13]. Сходного понимания риска 
придерживается Арбитражный суд Волго-Вятского 
округа [50], Арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа [51] и др.

В доктрине принято обращать внимание на разли-
чия риска в экономическом и юридическом понимании. 
Так, по мнению Д. А. Горячкиной, «Экономическая 
сущность риска состоит в наступлении для стороны 
обязанности в виде принятия на себя убытков, по-
рожденных рисковыми обстоятельствами. Юридиче-
ская сторона риска заключается не в сути и иденти-
фикации рисковых обстоятельств, а в возможности 
выбора правовых средств, которые бы позволили пред-
видеть существующую вероятность наступления не-
гативных имущественных последствий, минимизи-
ровать их и соотнести с желаемым имущественным 
интересом» [52. С.10].

Д. Р. Канев уточняет вышеизложенную формули-
ровку следующим образом: «Гражданское право не 
способно предотвратить отрицательные имуществен-
ные последствия случайных обстоятельств, но оно 
должно урегулировать отношения сторон на случай 
наступления таких последствий» [18. С. 145].

Переходя к анализу категориального аппарата пред-
принимательского риска следует отметить, что самыми 
важными смежными понятиями являются вызов, опас-
ность и угроза.

В экономической литературе нет общепринятой 
точки зрения по толкованию этих понятий. И более 
того, «анализ научных публикаций показывает, что 
понятия «вызов», «опасность», «угроза» и «риск» за-
частую отождествляются» [49. С. 13]. Проблема толко-
вания и соотношения этих понятий является, пожалуй, 
самой сложной в экономической науке.

В русском языке единица языка «вызов» использу-
ется для обозначения разных понятий. Например, для 
обозначения официального требования, приглашения 
явиться куда-нибудь [53. С.132]. В этом смысле он ис-
пользуется, как правило, в процессуальных норматив-
ных актах (ст. 113 «Судебные извещения и вызовы» 
Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 96 «Су-
дебные извещения и вызовы» Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ, ст. 188 «Порядок вызова на 
допрос» Уголовно-процессуального кодекса РФ и др.). 

Однако наиболее часто термин «вызов» содержится 
в нормативно-правовых актах программного характера 
и он, как правило, применяется для обозначения поня-
тия «проблемы, для решения которой требуются боль-
шие усилия» [53. С. 28]. Например, согласно пп. «б»  
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п. 4 Указа Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 
Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации», под «большими вызовами» понима-
ется объективно требующая реакции со стороны госу-
дарства совокупность проблем, угроз и возможностей, 
сложность и масштаб которых таковы, что они не мо-
гут быть решены, устранены или реализованы исклю-
чительно за счет увеличения ресурсов [54. Ст. 6887]. 

Термин «опасность» используется для обозначения 
угрозы. Например, ст. 1079 «Ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышен-
ную опасность для окружающих» Гражданского кодек-
са РФ [55], ст. 125 «Оставление в опасности» Уголов-
ного кодекса РФ [56] и др. 

С точки зрения семантики, под угрозой понимают-
ся «запугивающие, угрожающие слова» [53. С. 234], 
а в нормативных актах содержание данного понятия 
шире — под угрозой понимаются не только слова, но 
и действия. Например, согласно п. 8 ст. 10 Конвенции 
о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении, 
каждое государство-участник данного договора имеет 
право запрашивать и получать помощь и защиту, если 
ему угрожают действия или деятельность любого госу-
дарства, которые запрещены государствам-участникам 
договора [57]. И поэтому вполне естественным явля-
ется потенциальная коллизия экономического и юриди-
ческого понимания этих категорий в экономической 
литературе и судебных актах. 

Таким образом, в экономической литературе, нор-
мативных и юрисдикционных актах нет четких кри-
териев разграничения содержания понятий «вызов», 
«опасность», «угроза» и «риск». При этом в публич-
но-правовых актах наиболее часто встречается термин 
«угроза», в частноправовых — «риск».

В литературе зачастую можно встретить утвержде-
ние о возможности полного искоренения экономиче-
ских угроз юридическими мерами воздействия. Однако 
следует учитывать, что многие экономические угрозы 
можно только минимизировать, а не ликвидировать, 
так, например, инфляция является имманентно прису-
щим явлением для рыночной экономики. 

Взаимоотношения субъектов предпринимательской 
деятельностью являются разновидностью граждан-
ско-правовых отношений. Но предпринимательские 
отношения являются объектом регламентирующего 
воздействия норм публично-правовых отраслей права. 
Соответственно, в сфере предпринимательских отно-
шений возможны как гражданско-правовые, так и пу-
блично-правовые риски. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, под предпри-
нимательским риском понимается риск убытков от 
предпринимательской деятельности из-за нарушения 
своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не за-
висящим от предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе риск неполучения ожидаемых доходов (абз. 3 п. 
2 ст. 929 «Договор имущественного страхования» ГК 
РФ).

В доктрине по поводу определения понятия пред-
принимательского риска нет единой точки зрения. 
Наиболее часто в литературе ссылаются на мнения  
О. А. Кабышева и А. Г. Мартиросяна. Первый пола-
гает, что предпринимательским риском является дея-
тельность предпринимателя на рынке в ситуации не-
определенности относительно вероятного получения 
прибыли или убытков, когда принимающий решение, 
не будучи в состоянии однозначно предвидеть, добьет-
ся он прибыли или понесет убытки, оказывается перед 
выбором какого-либо из альтернативных вариантов ре-
шения [25. С. 36-37]. Второй специалист считает, что 
предпринимательскими рисками являются «элемент 
правоотношений; осознанный выбор поведения; сама 
деятельность предпринимателя» [58. С. 41]. 

Вышеизложенное представляется возможным ре-
зюмировать следующим образом:

1. Утверждение М. М. Агаркова о том, что сущность 
института ценных бумаг заключается в том, что им соз-
дается иное распределение риска между участниками 
соответствующих правоотношений, чем то, которое 
имеет место на основании общих правил гражданского 
права, представляется возможным экстраполировать 
на разграничение предпринимательской и общеграж-
данской (непредпринимательской) деятельности. 

2. Причиной повышенного внимания цивилистов 
к проблеме предпринимательских рисков в постсовет-
ский период было включение в перечень признаков 
предпринимательской деятельности наличие риска. 

3. В настоящее время предметом наибольшего вни-
мания является проблема распределения рисков в дого-
ворных отношениях.

4. Из всех разработанных теорий риска наиболее 
адекватным фактически сложившимся является дуали-
стическая (смешанная) теория.

5. Важным генератором норм, регулирующих отно-
шения, возникающие из предпринимательского риска, 
является практика юрисдикционных органов. Так, со-
гласно сложившейся судебной практике, не всякое об-
стоятельство, признанной риском, может быть основа-
нием для освобождения от исполнения обязательства.
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ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О НЕДОСТОВЕРНОСТИ В ОТНОШЕ-НИИ БЫВШЕГО  
РУКОВОДИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Сидоренко К. И. 1

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам регистрации юридических лиц на 
территории Российской Федерации. В статье анализи-руется процедура правового регу-
лирования и меры обеспечения достоверно-сти сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридиче-ских лиц,, рассматриваются вопросы защиты прав и интересов 
единоличных исполнительных органов, изъявивших желание сложить с себя полномочия, 
сведения о которых, как о руководителях юридического лица, сохраняются в этом государ-
ственном реестре, кредиторов этого юридического лица, а также иных заинтересованных 
третьих лиц. 
В статье предпринята попытка дать правовую оценку ситуации, ко-гда действующее 
юридическое лицо остается без органа управления. Автор обращает внимание на изъяны 
законодательного механизма регулирования деятельности юридических лиц, в отношении 
которых имеется информация о недостоверности сведений о единоличном исполнительном 
органе. 

THE PROCEDURE AND CONSEQUENCES OF ENTERING 
INFORMATION ABOUT UN-RELIABILITY IN RELATION  
TO THE FORMER HEAD OF A LEGAL ENTITY.
Christina I. Sidorenko
State Tax Inspector of the Legal Department No. 1 of the Interdistrict Federal Tax Service of 
Russia No. 12 in the Omsk region

 Abstract. The article is devoted to current problems of registration of legal en-tities on the 
territory of the Russian Federation. The article analyzes the procedure for legal regulation and 
measures to ensure the reliability of information contained in the Unified State Register of Legal 
Entities, and discusses issues of protecting the rights and interests of sole executive bodies who 
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Раздел III. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки)
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Современные условия осуществления предпри-
нимательской и иной деятельности юридиче-
ских лиц на территории Российской Федерации 

характеризуются не только высокой динамикой разви-
тия действующего законодательства, многообразием 
организационно-правовых форм организаций и учреж-
дений, но и свободой выбора вида органов управления 
ими, сведения о которых подлежат обязательному госу-
дарственному учету и регистрации. Многочисленные 
изменения, возникающие в процессе деятельности и 
реорганизации органов управления организаций, име-
ющих статус юридических лиц, вызывают необходи-
мость совершенствования законодательства, регламен-
тирующего процедуры внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее — ЕГРЮЛ, реестр юридических лиц).

Как показывает практика, такие ситуации довольно 
часто возникают, когда юридические лица прекращают 
трудовые отношения с руководителем, в этом случае 
они обязаны внести соответствующие изменения в 
ЕГРЮЛ. В действительности же часто возникают си-
туации, когда, расторгнув трудовые отношения с руко-
водителем, компания или иная организация не приняла 
решения о назначении нового руководителя, то есть 
не совершило надлежащих действий по замене едино-
личного исполнительного органа юридического лица. 
В этом случае возникает необходимость внесения из-
менений в сведения ЕГРЮЛ о лице, имеющем право 
без доверенности действовать от имени юридического 
лица.

Отношения в сфере государственной регистрации 
юридических лиц и учете информации о них регули-
руются Федеральным законом № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (далее — Федеральный 
закон № 129-ФЗ)[1]. 

Как следует из п. 1.3 ст. 9 Федерального закона 
№129-ФЗ, заявителем при представлении заявления 
по форме № Р13014 об изменении сведений о юриди-
ческом лице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы юридического лица, может 
являться только руководитель постоянно действующе-
го исполнительного органа регистрируемого юриди-
ческого лица или иное лицо, имеющие право без до-
веренности действовать от имени этого юридического 
лица [3]. 

Иного порядка внесения изменений в сведения о 
лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, законом не предусмотрено.

Каждой записи присваивается государственный ре-
гистрационный номер, и для каждой записи указывает-
ся дата внесения ее в соответствующий государствен-
ный реестр.

В силу п. 3 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ в 
случае изменения содержащихся в государственных 
реестрах сведений ранее внесенные сведения сохраня-
ются [3]. 

Изменение сведений, содержащихся в конкретной 
записи государственного реестра, осуществляется пу-
тем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую 
запись.

Таким образом, действующим законодательством 
установлен заявительный порядок внесения в ЕГРЮЛ 
изменений, касающихся сведений о юридическом 
лице.

Законодательством не предусмотрена возможность 
отражения в ЕГРЮЛ информации о прекращении 
полномочий единоличного исполнительного орга-
на юридического лица без одновременного внесения 
сведений о вновь назначенном на эту должность лице 
(определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22.01.2016 № 305-КГ15-18162 по делу № А40-
6513/2015) [5].

Вышеизложенные причины создают большие слож-
ности для внесения изменений в сведения, содержащи-
еся в реестре юридических лиц. Ведь помимо сведений 
о бывшем директоре в заявлении на внесение измене-
ний необходимо указывать данные нового директора. 

 В противном случае возникал был вопрос о пра-
восубъектности юридического лица. Ведь если нет ис-
полнительного органа корпорации, юридическое лицо 
не сможет заключить сделку, в том числе, выдать до-
веренность или заключить мировое соглашение. Оно 
де-юре есть, а де-факто его нет. 

Под единоличным исполнительным органом обще-
ства, следует понимать физическое лицо, которое без 
доверенности представляет интересы юридического 
лица в отношениях с третьими лицами, за исключени-
ем случая, предусмотренного ст. 42 Федерального за-
кона № 129-ФЗ [3]. 

Порядок назначения и избрания единоличного ис-
полнительного органа определяется законом и учреди-
тельными документами (п. 1 ст. 53 Гражданского ко-
декса РФ) [1]. Единоличный исполнительный орган не 
только выступает в гражданском обороте от его имени 
(действия органа рассматриваются как действия само-
го юридического лица), но и управляет им, и руководит 
его текущей деятельностью [11; с. 10]. 

На основании положений п. 1 ст. 53 ГК РФ учреди-
тельным документом юридического лица может быть 
предусмотрено, что полномочия выступать от имени 
юридического лица предоставлены нескольким лицам, 
действующим совместно или независимо друг от дру-
га. Сведения об этом подлежат включению в ЕГРЮЛ.

Трудовой договор регулирует отношения между 
работником и работодателем и применяется только к 
сторонам, подписавшим его, не оказывая воздействия 
на полномочия генерального директора перед третьи-
ми лицами, поэтому с позиции гражданского права 
данный документ не может подтверждать полномочия 
генерального директора перед сторонними контраген-
тами [12, с. 17]. Федеральный арбитражный суд По-
волжского округа в Постановлении от 3 марта 2005 г. 
№ А49-6258/04-250АО/25 указал, что «для хозяйствен-
ных обществ предусмотрен определенный порядок 
прекращения полномочий исполнительного органа 
— избрание нового единоличного исполнительного 
органа общества по истечении срока полномочий пре-
дыдущего либо досрочное прекращение полномочий 
действующего органа. Иные основания прекращения 
деятельности органа юридического лица отсутствуют» 
[6, 13]. 
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В последнее время правоприменительная практика 
складывается таким образом, что суды в большинстве 
соучаев признают полномочия руководителя недей-
ствительными после расторжения трудового договора, 
даже если новый единоличный исполнительный орган 
не был назначен, при условии, что был соблюден уста-
новленный законом срок уведомления работодателя 
(обычно месяц, если не указано иное в заявлении ге-
нерального директора) [14]. Постановлением от 18 мая 
2016 г. № Ф10-5887/10 Арбитражный суд Центрального 
округа указал: «По правилам ст. 80, 280 ТК РФ по исте-
чении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу.  В последний день 
работы работодатель обязан выдать работнику трудо-
вую книжку, другие документы, связанные с работой, 
по письменному заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчет. При прекращении трудо-
вого договора с генеральным директором полномочия 
последнего прекращаются вне зависимости от внесе-
ния соответствующих сведений в ЕГРЮЛ».

Письмом ФНС России от 11 мая 2021 г. № ЗГ-3-
14/3550@ предусмотрено, сведения о том, действу-
ют ли несколько лиц, которым предоставлено право 
выступать от имени юридического лица, совместно 
или независимо друг от друга, если учредительным 
документом предусмотрены указанные положения, 
вносятся в ЕГРЮЛ в соответствии со сведениями, ука-
занными в заявлении о государственной регистрации, 
представленном в регистрирующий орган по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 31 августа 
2020 г. № ЕД-7-14/617@ [7].

Таким образом, если новый руководитель не назна-
чен, убрать из реестра сведения о бывшем руководи-
теле нельзя. Действующим законодательством РФ не 
урегулирован порядок исключения из ЕГРЮЛ записи 
о лице, имеющем право без доверенности действовать 
от имени юридического лица, в тех случаях, когда это 
лицо изъявило желание на прекращение взаимоот-
ношений с соответствующим юридическим лицом и 
фактически не исполняет своих обязанностей, а новый 
единоличный исполнительный орган не избран.

В реестре юридических лиц содержатся сведения 
о лице, имеющем право без доверенности действовать 
от имени юридического лица: в отношении физиче-
ского лица — фамилия, имя и, если имеется, отчество, 
должность, паспортные данные или данные иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, место жи-
тельства, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при его наличии); в отношении юридического 
лица - наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика. В случае, если полномочия без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица предоставлены нескольким лицам, в отношении 
каждого такого лица дополнительно указываются све-
дения о том, действуют такие лица совместно или неза-
висимо друг от друга (п.п. «л» п. 1 ст. 5 Федерального 
закона № 129-ФЗ). 

Основания и порядок внесения в ЕГРЮЛ измене-
ний, касающихся сведений о юридическом лице, но не 

связанных с внесением изменений в учредительные 
документы юридического лица, определены в п. 1.3 
ст. 9 и п. 2 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ и в 
п. 19 Административного регламента предоставления 
Федеральной налоговой службой государственной ус-
луги по государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденного Приказом ФНС России от 13 января 
2020 г. № ММВ-7-14/12@ [8]. 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона 
№129-ФЗ для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касаю-
щихся сведений о юридическом лице, но не связанных 
с внесением изменений в учредительные документы 
юридического лица, в регистрирующий орган пред-
ставляется подписанное заявителем заявление о вне-
сении изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц по форме, утвержденной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. В заявлении 
подтверждается, что вносимые изменения соответ-
ствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении 
сведения достоверны.

Требования к оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган, установлены при-
казом Федеральной налоговой службы от 31 августа 
2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств» [9]. 

Согласно п. 1.3 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ 
при государственной регистрации юридического лица 
заявителями могут быть следующие физические лица:

а) руководитель постоянно действующего исполни-
тельного органа регистрируемого юридического лица 
или иное лицо, имеющие право без доверенности дей-
ствовать от имени этого юридического лица;

б) учредитель или учредители юридического лица 
при его создании;

в) руководитель юридического лица, выступающе-
го учредителем регистрируемого юридического лица;

г) конкурсный управляющий или руководитель 
ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвида-
ции юридического лица;

г.1) учредители (участники) юридического лица 
и (или) руководитель юридического лица учредителя 
(участника) юридического лица, отнесенного в соот-
ветствии с федеральным законом к субъекту малого 
или среднего предпринимательства, принявшие реше-
ние о прекращении деятельности этого юридического 
лица;

д) иное лицо, действующее на основании полномо-
чия, предусмотренного федеральным законом, актом 
специально уполномоченного на то государственного 
органа или актом органа местного самоуправления;

е) лицо, указанное в качестве первого единолично-
го исполнительного органа хозяйственного общества в 
судебном акте в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный за-

Сидоренко К. И. Порядок и последствия внесения сведений о недостоверности в отношении бывшего руководителя  
юридического лица. С. 155-161
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кон «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и об установлении особенно-
стей регулирования имущественных отношений».

Иного порядка внесения изменений в сведения о 
лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, законом не предусмотрено.

Таким образом, заявителем при представлении за-
явления формы Р13014 об изменении сведений о юри-
дическом лице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы юридического лица, может 
являться только руководитель постоянно действующе-
го исполнительного органа регистрируемого юриди-
ческого лица или иное лицо, имеющие право без до-
веренности действовать от имени этого юридического 
лица. 

Полномочия единоличного исполнительного орга-
на общества в силу ст. 40 Федерального закона от 08 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее — Федеральный закон 
№ 14-ФЗ) возникают с момента его избрания общим 
собранием участников общества и прекращаются с мо-
мента принятия решения о прекращении полномочий 
[4]. 

Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ  
для всех без исключения юридических лиц установле-
на обязанность в течение трёх рабочих дней с момента 
изменения сведений о лице, имеющем право без дове-
ренности действовать от имени юридического лица, (за 
исключением случаев изменения паспортных данных 
и сведений о месте жительства такого лица) сообщить 
об этом в регистрирующий орган по месту своего на-
хождения путем направления заявление по форме № 
Р13014. 

Согласно ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ непредоставление 
или несвоевременное предоставление или предостав-
ление недостоверных сведений о юридическом лице 
в регистрирующий (налоговый) орган влечет за собой 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 50 минималь-
ных размеров оплаты труда [2].

К тому же, несвоевременная уплата штрафных 
санкций может повлечь ответственность за уклонение 
от исполнения административного наказания по ст. 
20.25 КоАП РФ в виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов

А за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 
14.25 КоАП РФ, либо представление в  регистрирую-
щий орган, документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, если такое действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, должностное лицо может быть 
дисквалифицировано на срок от одного года до трех 
лет.

С момента прекращения уполномоченным органом 
управления юридического лица полномочий едино-
личного исполнительного органа лицо, чьи полномо-

чия как руководителя организации прекращены, он не 
вправе без доверенности действовать от имени юри-
дического лица, в том числе подписывать заявление о 
внесении в реестр сведений относительно единолич-
ного исполнительного органа (директора).

Следовательно, обязанность по внесению в ЕГРЮЛ 
сведений, касающихся информации о лице, имеющем 
право действовать от имени общества без доверенно-
сти, подлежит исполнению обществом, заявление от 
имени которого подписывает руководитель, чьи пол-
номочия не прекращены, в том числе новый директор. 
Как ранее уже было отмечено, законодательством не 
предусмотрена возможность отражения в ЕГРЮЛ ин-
формации о прекращении полномочий единоличного 
исполнительного органа юридического лица без одно-
временного внесения сведений о вновь назначенном на 
эту должность лице. При этом действующее законода-
тельство не связывает возникновение либо прекраще-
ние полномочий единоличного исполнительного орга-
на с фактом внесения в государственный реестр таких 
сведений.

Наличие в ЕГРЮЛ сведений о лице, полномочия ко-
торого прекратились, указанному в ЕГРЮЛ, влечет не-
достоверность сведений, указанных в государственном 
реестре, а также нарушает права и законные интересы 
неопределенного круга лиц в получении достоверной 
информации о юридическом лице, препятствует над-
лежащему осуществлению налогового контроля, на-
рушает права и законные интересы регистрирующего 
органа в осуществлении обязанности по обеспечению 
единства и сопоставимости (достоверности) сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, равно как обеспечению их 
совместимости с иными федеральными информацион-
ными системами. 

Само по себе исключение сведений, не соответ-
ствующих действительности, не устранит недостатка 
ЕГРЮЛ, поскольку исключение недостоверных сведе-
ний приведет только к отсутствию сведений о руково-
дителе юридического лица в ЕГРЮЛ, что недопусти-
мо. 

Таким образом, не исключение спорных сведений 
из ЕГРЮЛ может нарушать права и законные интересы 
единоличных исполнительных органов, чьи полномо-
чия прекращены, поскольку для третьих лиц они про-
должает оставаться единоличными исполнительными 
органами. Даже после официального увольнения с 
должности эти лица могут получать письма внебюд-
жетных фондов, налоговых органов, кредиторов и дру-
гих заинтересованных третьих лиц, в том числе и о не-
надлежащем исполнении обязанностей руководителя, 
что может иметь негативные последствия для послед-
него. Поскольку, если общество не назначит бывшему 
директору «замену», впоследствии ЕГРЮЛ будут со-
держаться недостоверные сведения. 

Кроме того, как указывает О. С. Филиппова, с мо-
мента внесения сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности 
единоличного исполнительного органа, юридическое 
лицо вообще недееспособно: «так, рассмотрение дела 
в суде не может продолжаться, если есть сведения о не-
достоверности сведений о директоре, оно должно быть 
прекращено, так как доверенность, выданная предста-
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вителю таким квазидиректором не может являться дей-
ствительной, а если сомнительный директор сам уча-
ствует в процессе разве может он заключить мировое 
соглашение, подписать соглашение о зачете, признать 
иск или отказаться от иска, если он недееспособен (как 
исполнительный орган юридического лица), если он 
не тот, кем формально выступает перед третьими ли-
цами? В этой ситуации, как указывает автор, получает-
ся, что юридическое лицо недееспособно, нет органа, 
через который оно может выражать свою волю. И са-
мый главный вопрос: «А может ли такой субъект права 
считаться добросовестным?». И , как следствие, может 
ли суд вынести решение об удовлетворении исковых 
требований в пользу такого недобросовестного юриди-
ческого лица, которое прекращает свою деятельность 
соответствующим способом, имея при этом задолжен-
ность перед кредиторами [15]?

Единый государственный реестр юридических лиц 
представляет собой федеральный информационный 
ресурс. Наличие в реестре достоверной информации 
о юридических лицах, в том числе о лице, имеющем 
право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, является обязательным условием ре-
ализации прав и соблюдения законных интересов не-
определенного круга лиц в получении достоверной 
информации о юридических лицах, способствует над-
лежащему осуществлению налогового контроля, со-
блюдению прав и законных интересов налоговых ор-
ганов в осуществлении обязанности по обеспечению 
единства и сопоставимости (достоверности) сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, равно как обеспечению их 
совместимости с иными федеральными информацион-
ными системами. 

В настоящее время имеется способ, который, по 
мнению законодателя, позволяет исключить наруше-
ние прав и интересов единоличных исполнительных 
органов, изъявивших желание сложить с себя полно-
мочия и кредиторов данного юридического лица. В со-
ответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона №129-ФЗ 
регистрирующим органом в ЕГРЮЛ может быть вне-
сена запись о недостоверности содержащихся в нем 
сведений о юридическом лице в случае направления 
в регистрирующий орган заявления физического лица 
о недостоверности сведений о нем в едином государ-
ственном реестре юридических лиц по форме, утверж-
денной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (форма № Р34001)[10].

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 
129-ФЗ ЕГРЮЛ является лишь федеральным инфор-
мационным ресурсом, внесение записей в который 
носит уведомительный, а не правоустанавливающий 
характер, и не влечет возникновения гражданских прав 
и обязанностей в отсутствие первичных правоустанав-
ливающих документов. 

В случае обнаружения физическим лицом содержа-
щейся в ЕГРЮЛ недостоверной информации о нем, за-
конодательством (в целях защиты его прав и законных 
интересов) предусмотрена возможность направления в 
регистрирующий орган заявления установленной фор-
мы. Заявление может быть направлено или представле-

но в регистрирующий орган способами, указанными в 
п. 6 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ. 

Таким образом, документы в регистрирующий ор-
ган могут быть направлены следующими способами: 

— почтовой службой (с объявленной ценностью и 
описью вложения) 

— через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее 
— МФЦ) 

— в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

— лично, при обращении в инспекцию 
Заявление может быть подписано при личной пода-

че в присутствии сотрудника налогового орган. Либо 
подпись в заявлении может быть удостоверена нотари-
усом. Государственной пошлиной указанное заявление 
не облагается. 

В случае представления в регистрирующий орган 
заявления Р34001 проверка не проводится, в соот-
ветствии с подпунктом 3 пункта 5 Приложения № 1, 
утвержденного Приказом ФНС России от 31.08.2020 № 
ЕД-7-14/617@. Таким образом, запись о недостоверно-
сти содержащихся в нем сведений о юридическом лице 
вносится на основании одного лишь заявления. Так-
же, подача указанного заявления позволяет, в случае 
исключения юридического лица в административном 
порядке, бывшему руководителю избежать правовых 
последствий, установленных пп. «ф» ст. 23 Федераль-
ного закона 129-ФЗ. 

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности све-
дений о руководителе влечет определенные негатив-
ные последствия для общества. Ведь наличие такой 
записи в ЕГРЮЛ на протяжении более 6 месяцев мо-
жет являться основанием для исключения общества их 
ЕГРЮЛ на основании п.5 ст. 21.1 Федерального закона 
129-ФЗ [16]. 

Наличие в ЕГРЮЛ сведений о лице, полномочия 
которого прекратились, свидетельствует о недостовер-
ности указанных сведений и необходимости их изме-
нения. Само по себе исключение сведений, не соответ-
ствующих действительности, не устранит недостатка 
ЕГРЮЛ, поскольку исключение недостоверных сведе-
ний приведет только к отсутствию сведений в ЕГРЮЛ. 
Таким образом, необходимо не исключение сведений 
из ЕГРЮЛ, а изменение на достоверные сведения.

Следует отметить, что обязанность обеспечивать 
достоверность и актуальность содержащихся в ЕГРЮЛ 
сведений возложена на юридических лиц. 

Таким образом, полагаю, что ответственность за 
незаконное бездействие юридического лица, выразив-
шееся в отсутствии действий по назначению нового 
руководителя юридического лица, должна быть воз-
ложена на учредителей (участников) юридического 
лица. В настоящее время законодательством РФ не 
предусмотрено ни обязанности учредителя назначить 
нового директора, ни порядка понуждения его к совер-
шению данных действий. 

Полагаю, что, такая мера, как наложение штрафа 
налоговым органом на учредителя юридического лица 
за незаконное бездействие, выразившееся в отсутствии 
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действий по назначению нового руководителя юри-
дического лица, может стать хорошим стимулом для 
принятии решения о внесения в ЕГРЮЛ последним 
достоверных сведений о руководителе юридического 
лица в разумный срок, но не более 2 месяцев с даты 
прекращения полномочий руководителя юридического  
лица. 

Таким образом, можно предположить, что заявлен-

ный порядок, исключит нарушение прав и интересов 
не только единоличных исполнительных органов, изъ-
явивших желание сложить с себя полномочия, но и 
кредиторов юридического лиц. 

Даная мера внесет внушительный вклад в деятель-
ность государства по обеспечению единства и сопоста-
вимости (достоверности) сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ.
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Обязательными элементами оформления являются:
— название рубрики или раздела издания;
— тип статьи;
— индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
— заглавие статьи (строчными буквами);
— подзаголовочные данные статьи (при наличии);
— сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество; наименование организации, где работает автор (без 

обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); адрес 
организации, где работает автор (город и страна); электронный адрес автора (e-mail); открытый идентификатор 
ученого (Open Researcher and Contributor ID — ORCID) и иные идентификаторы (при наличии).

— аннотация (резюме);
— ключевые слова (словосочетания) — отделяются запятыми, точка в конце не ставится.
Данные предоставляются на русском и английском языках.
Авторский оригинал нужно представить в виде текстового файла в редакторе MS Word c расширением *.doc, 

*.docx.

Основные требования к содержанию статей.
Вводная часть должна характеризоваться наличием четко сформулированной цели предпринятого автором 

исследования, обоснования научной новизны и значимости проведенной работы. Также во вступительной ча-
сти статьи автору следует привести содержательный анализ имеющейся современной литературы (монографии, 
статьи, методические пособия и т. д., изданные, как правило, в последние 3-5 лет) по научному профилю выпол-
ненного исследования. Вводная часть должна включать и авторское видение уже проведенных другими учеными 
научных изысканий, достоинств и недостатков указанных трудов с выходом на тематику конкретного (проведен-
ного автором и отраженного в статье) исследования и, соответственно, с обоснованием вытекающей из представ-
ленного анализа современных научных работ научной новизны подготовленной автором статьи. 

Заключительная часть должна представлять собой развернутое, хорошо аргументированное обоснование 
значимости проведенного и отраженного в работе научного исследования. Автору необходимо указать, какой 
именно вклад в развитие теоретической и прикладной науки вносит выполненная им работа. 

Библиографический список должен включать ссылки на ключевые профильные фундаментальные исследо-
вания крупнейших отечественных и зарубежных ученых, а также на труды, отражающие современное состояние 
науки по тематике выполненного исследования.

Требования к оформлению

ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ ТРЕБОВАНИЯ
Объем статьи 18–20 000 печ. знаков с пробелами
Поля сверху и снизу — по 2,5; слева и справа — по 2 см.
Межстрочный интервал Одинарный
Абзацный отступ 1 см (автоматический)
Размер шрифта Times New Roman  14 пт
Отступы, пробелы  
между словами

Автоматические

Кавычки « »
Проценты в виде 2%
Инициалы в виде И. О. Фамилия
Формулы Должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0, предоставлены в виде 

изображения в формате gif, jpeg
Тип статьи Указание «Научная статья» — в верхнем левом углу
УДК, авторский знак УДК, в верхнем левом углу с указанием «© И.О. Фамилия» 
Название статьи — строчными буквами полужирным шрифтом;

— выравнивание по центру



163

Аннотация Объем аннотации — 100-150 слов, печатается через строку после названия статьи, 
выделяется курсивом.
Аннотация — точное изложение содержания статьи, включающее основные фактические 
сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора 
статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в статье. Она долж-
на отличаться лаконичностью, убедительностью формулировок, отсутствием второстепен-
ной информации. Включение в аннотацию схем, таблиц, графиков и рисунков не допуска-
ется. Текст аннотации должен начинаться фразой, в которой сформулирована главная тема 
статьи. В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научного стиля, избегать сложных грамматических конструкций, применять стандар-
тизованную терминологию. Сокращения и аббревиатуры в тексте аннотации не допускают-
ся. Следует избегать употребления малораспространённых терминов.
В аннотации необходимо соблюдать единство терминологии со статьёй. В тексте аннотации 
следует употреблять значимые слова из текста статьи для обеспечения автоматизированного 
поиска.
Аннотация может включать следующие аспекты содержания статьи: 
— предмет, тему, цель работы;
— метод или методологию проведения работы;
— результаты работы;
— область применения результатов;
— выводы.
Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно точно 
и информативно. При этом отдаётся предпочтение новым результатам и выводам, которые, 
по мнению автора статьи, имеют практическое значение. Выводы могут сопровождаться 
рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье.

Ключевые слова Объем ключевых слов — суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных терминах).
Таблицы  
и иллюстрации

Таблицы и иллюстрации должны быть пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1»), озаглавлены 
(таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации — подрисуночные подписи) и помещены в 
тексте статьи сразу после указания на них. В основном тексте обязательно должны содер-
жаться ссылки на таблицы и рисунки. Таблицы в формате MSWord. Схемы, иллюстрации — 
изображения  в формате jpeg, разрешения не ниже 300 dpi, а не сгруппированные объекты!

Ссылки на литературу Цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]
Ссылка приводится в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника из спи-
ска литературы и после запятой номера страницы, на которую ссылается автор. Возможна 
отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера которых должны быть раз-
делены точкой с запятой. Пример: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57] 

Библиографический 
список

Образец 3

Библиографический список составляется по порядку цитирования. Постраничные сноски не 
применяются. Ниже основного текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Би-
блиографический список» и помещается пронумерованный перечень источников. 
Порядковый номер источника в библиографическом списке выставляется вручную, автомати-
ческая нумерация исключается.
Все цитируемые тексты, в том числе электронные и Интернет-источники, должны иметь 
ссылки и указание в библиографическом списке.
Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения об использо-
ванных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ Р. 7.0.5. (Атлас новых про-
фессий 3.0 / Под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. М. : Интеллектуальная Литература, 2020.  
456 с.). 
Следование ГОСТу строго обязательно. 
Необходимыми элементами описания являются: указания места издания (М), года издания 
(2020), общего количества страниц источника (456 с.) или конкретных страниц цитаты (С. 
23). Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу.  
Нормативно-правовые акты должны указываться в начале списка по мере в иерархическом 
порядке. Образец оформления библиографического списка см. ниже.
Библиографические описания тщательно выверяются автором. 
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Образец 4

К  статье должен прилагаться БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК В ЛАТИНИЦЕ (References).
Библиографический список в латинице составляется по следующим правилам.
1. Не допускается смешивать русский и английский текст в одной ссылке.
2. Не допускается сокращений списка литературы на русском при переносе английских ссы-
лок в References. 
3. Зарубежные ссылки нужно повторять и в списке на русском языке, и в списке на латинице.
4. Библиографическое описание книги или статьи на латинице составляется по следующей 
схеме: авторы (транслитерация); заглавие статьи на английском языке; название русскоязыч-
ного источника (транслитерация) через «=» название источника на английском, выделенное 
курсивом; выходные данные либо только цифровые на английском языке.
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Образец 1 
Начало статьи

Научная статья
УДК 000 © И. О. Фамилия
И. О. Фамилия
Сведения об авторе: Фамилия Имя Отчество — ученая степень, ученое звание; наименование организации, где ра-

ботает автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. 
п.), адрес организации, где работает автор (город и страна); электронный адрес автора (e-mail); открытый идентификатор 
ученого (Open Researcher and Contributor ID — ORCID) и иные идентификаторы (при наличии)

Название статьи
Аннотация. В статье рассмотрено (предлагается, анализируется и т.п.)… Целью работы является… К используемым 

методам относятся… Результатом разработанной методики является… Полученные результаты могут быть применены… 
Автор статьи пришел к следующим выводам…

Ключевые слова: ключевые слова…

Образец 2
Данные на английском языке

Article title
First Name M. (Middle Name) Last Name
Position, name of the University
Abstract. In the article (etc.)...    The aim is...   The methods used...   The result of the developed technique is... The obtained 

results can be applied...    The author came to the following conclusions...
Keywords: keywords...
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