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На обложке изображен Юлиан Константинович 
Щуцкий (1897–1938) — известный востоковед и ан-

тропософ. Родился в семье ученого-лесовода. Его мать 
преподавала французский язык и фортепиано и с ранних 
лет привила сыну любовь к языкам и музыке. В 1913 году 
семья Щуцких переехала в Петроград. Юлиан два года 
учился в приюте принца Ольденбургского, затем провел 
год в Петроградском политехническом институте и по-
ступил в Петроградский университет, где изучал китай-
ский язык и культуру вплоть до окончания в 1922 году.

В 1920-м, еще будучи студентом, Щуцкий начал рабо-
тать в Азиатском музее Академии наук, а после окончания 
университета был зачислен научным сотрудником на ка-
федру китайской филологии Научно-исследовательского 
института сравнительного изучения литератур и языков 
Запада и Востока.

В 1922 году в университете Юлиан Щуцкий увлекся ан-
тропософией. В ней востоковед нашел универсальное объ-
яснение внешнему устройству мира, его глубинной струк-
туре и индивидуальному развитию. Тогда же он встретил 
поэтессу Елизавету Васильеву, отношения с которой пре-
вратились в симбиоз платонической любви и серьезной 
антропософской работы на фоне обостренного чувства 
приближающейся катастрофы. Васильеву арестовали 
за занятия антропософией и выслали в Ташкент, где она 
умерла в 1928 году, оставив после себя сборник стихов 
«Домик под грушевым деревом», написанный в стиле пере-
водов китайской поэзии Щуцкого.

В 1924 году Юлиан Константинович получил право на 
преподавание китаеведения в качестве доцента и с этого 
времени вел различные синологические курсы в ряде ле-
нинградских вузов, а в 1936–1937 годы сотрудничал с Госу-
дарственным Эрмитажем.

В 1928 году Щуцкий был командирован Академией 
наук в Японию для приобретения японских и китайских 
книг и ознакомления с научно-исследовательской деятель-
ностью японских синологов. В Японии он пробыл четыре 
с половиной месяца, живя в Осаке при буддийском храме.

Совместно с Борисом Васильевым написал в 1934 году 
учебник китайского языка (байхуа).

Прирожденный полиглот, знавший несколько восточ-
ноазиатских языков, Щуцкий написал ряд книг и учеб-
ников, но самой значительной его работой стал перевод 
древнейшего китайского текста И-Цзин («Книга пе-
ремен») и фундаментальное исследование его проблема-
тики и истории происхождения. Эта блестящая работа 
вышла в свет только в 1960 году и до сих пор является 
уникальным трудом, приближающим читателя к пони-
манию И-Цзин.

В 1930-е годы Юлиан Щуцкий занимался активной на-
учной и преподавательской деятельностью, поддерживал 
связи с бывшими участниками антропософских групп: скуль-
птором Риммой Николаевой, востоковедом Федором Рос-
топчиным, метеорологом Алексеем Синягиным и другими 
эзотериками, обвиняемыми советской властью в принад-
лежности к антисоветским террористическим «анархо-ми-
стическим организациям». В августе 1937 года Щуцкий был 
арестован по аналогичному надуманному обвинению, при-
нужден к самооговору и расстрелян 18 февраля 1938 года.

В ряде изданий советского времени указана неверная 
дата смерти — 1941 или 1946 год. В штате Института вос-
токоведения он числился до 1943 года. Большая часть из 
того, что было написано им, оставалось в рукописях: ноты, 
лингвистические, литературные и философские труды. 
Они были изъяты во время ареста 1937 года и безвоз-
вратно исчезли в недрах НКВД.

Место захоронения Юлиана Константиновича предпо-
ложительно на Левашовской пустоши.

В 1956 году Щуцкий был реабилитирован за отсут-
ствием состава преступления. 21 марта 2015 года на 
доме по улице Декабристов в Санкт-Петербурге, где жил 
в свои последние годы Юлиан Константинович, уста-
новлен памятный знак «Последний адрес», ставший 
одним из первых в Петербурге (гражданская инициа-
тива, направленная на увековечивание памяти о людях, 
ставших жертвами политических репрессий в годы со-
ветской власти).

Информацию собрала ответственный редактор 
 Екатерина Осянина
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Э КО Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Цифровая экономика и цифровое образование
Акыева Гульшат Какабаевна, кандидат технических наук, старший преподаватель; 

Реджепов Ымамгулы Гулович, преподаватель
Туркменский государственный институт финансов (г. Ашхабад, Туркменистан)

В Туркменистане продолжается реализация мас-
штабных социальных, политических и экономических 

реформ. Осуществляемые меры по фронтальной цифро-
визации определяют стремительный характер коренной 
модернизации отечественной сферы науки и образования. 
Таким образом, на передний план стратегических приори-
тетов выходят задачи наиболее полного и эффективного 
использования интеллектуального потенциала нации, 
прикладного внедрения наиболее перспективных на-
учных наработок, которые напрямую увязываются с опти-
мальным сочетанием IT-технологий и результатами фун-
даментальных и  прикладных исследований. Это, в  свою 
очередь, обеспечило комплексный и системный характер 
реализуемой в стране работы по последовательному раз-
витию цифровой экономики.

Цифровая экономика представляет собой сферу эконо-
мических отношений на основе использования прогрес-
сивных научно-коммуникационных технологий. В  каче-
стве целостного пакета экономических и социальных мер, 
цифровая экономика формирует особую модель Интер-
нет-экономики. Термин «Цифровая экономика» (Digital 
Economy) впервые был применён в  трудах профессора 
университета Торонто (Канада) Доном Топскоттом и учё-
ного Массачусетсткого университета США Николасом 
Негропенте. Впоследствии он обрёл широкое распро-
странение, вытеснив из научного оборота такие понятия 
как «Новая экономика», «Веб-экономика», «Интернет-э-
кономика». Дальнейшая интенсификация научно-тех-
нического прогресса характеризуется стремительным 
и широким распространением новых идей и технологий, 
указывая инновационный характер процессов обучения 
и  образования в  числе действенных факторов развития 
национальной экономики.

Базовая функция цифровой экономики обусловлена 
задачами по формированию информационной базы 
по вопросам всестороннего развития нашего государ-
ства. Используя эту систему, можно, к  примеру, под-
ключиться к  профильному информационному серверу 
услуг и в дистанционном формате, оперативно и удобно 

осуществлять различные формы оплаты по взаиморас-
чётам.

Цифровая среда обеспечивает подключение подразде-
лений среднего и высшего звеньев профессионального об-
разования к широкополостному Интернету, позволяя на-
ладить широкий доступ к глобальным информационным 
ресурсам. Это предоставляет возможность активно поль-
зоваться информационными ресурсами образователь-
ного портала, созданного на базе образовательных учреж-
дений, в  частности, облегчает поиск и  доступ к  редким 
изданиям и  литературным источникам, позволяет нала-
дить дистанционный формат процесса обучения, а также 
способствует оперативному распространению наиболее 
эффективных теоретических и  прикладных разработок. 
Технологическое развитие вызывает интенсивную ком-
пьютеризацию сфер экономики и образования, ускоряет 
процессы электрификации и  автоматизации, стимули-
рует интеллектуальное развитие, обусловливает стреми-
тельную цифровизацию.

В целях достойного воспитания молодёжи, совер-
шенствования профессиональной квалификации специ-
алистов в  русле современных реалий в  стране ведётся 
большая работа по технологической модернизации обра-
зовательных учреждений. В  рамках подготовки специа-
листов с мировым уровнем образовательной подготовки 
в орбиту данной модернизации всё активнее вовлекаются 
отечественные вузы, в том числе экономического профиля. 
Экономическая отрасль национального профессиональ-
ного образования является основным звеном подготовки 
профессиональных экономистов. Неустанными усилиями 
уважаемого Президента Туркменистана в  нашей стране 
продолжается масштабно реформирование всех отраслей 
и  сегментов народного хозяйства, подразумевающее, 
в  том числе, подготовку квалифицированных специали-
стов, настоящих профессионалов, в  совершенстве владе-
ющих основами современных технологий.

Цифровая экономика всё шире вовлекает в  свою ор-
биту различные отрасли и сегменты, организации, учреж-
дения и  предприятия отечественной экономики, суще-
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ственно расширяя потенциал новых методов, подходов, 
возможностей и  прав работников. С  учётом данной осо-
бенности, повсеместно ведётся работа по дополнитель-
ному профессиональному обучению работников и  вне-
дрению цифровых технологий. Именно она по праву 
признаётся критерием оценки трудовых ресурсов, в связи 
с  чем в  стране создаются все условия для эффективного 
функционирования профильных подразделений. Совре-
менное технико-технологическое оснащение образова-
тельных учреждений, функционировавших ранее и вновь 
возводимых во всех уголках Туркменистана, отражает по-
ступательные шаги по налаживанию цифрового образо-
вания в стране.

Выведение нашей страны, в том числе через активную 
цифровизацию национальной экономики, на уровень раз-
витых мировых держав, налаживание электронной про-
мышленности, наращивание интеллектуального потен-
циала, освоение инновационных технологий в  сфере 
бизнеса и  информационных коммуникаций, опре-
деляя стратегические векторы инициированной уважа-
емым Президентом Туркменистана доктрины всесто-
роннего развития страны, намечают конкретные шаги 
и  решения по их практическому претворению. Цифро-
визация становится решительным шагом на пути ди-
версифицированного развития национальной эконо-
мики. Принятая в  нашей стране Концепция сплошной 
и  коренной цифровизации и  развитию цифровой эконо-
мики на современной стадии Возрождения новой эпохи 
могущественного государства нацелена на дальнейшее 
совершенствование учреждений образования, высоко-
качественное информационно-коммуникационное обе-
спечение всех подразделений и  ступеней новейшими 
электронными цифровыми форматами и  базами, после-
довательное содержательное насыщение образователь-
ного материала, используемого образовательными уч-
реждениями, обеспечение высокого мирового уровня его 
качества.

В зарубежной практике существует концепция «Циф-
ровизация  — 2030», на основе которой оценивают эф-
фективность цифрового перехода для государства. Она 
призвана способствовать тесному нивелированию ин-
фраструктуры и  дальнейшей либерализации экономиче-
ского развития. В  ходе заседания Кабинета Министров 
Туркменистана, состоявшегося под руководством главы 
государства 30 ноября 2018 года, была утверждена «Кон-
цепция развития цифровой экономики в Туркменистане 
в 2019–2025 гг.», олицетворяющая собой решительную на-
целенность и чёткий алгоритм дальнейшего поступатель-
ного развития и всестороннего обновления в стране. На 
современном этапе данная концепция успешно претворя-
ется в жизнь.

Современное информационное пространство харак-
теризуется высокой динамикой и  большими объёмами 
данных. Наша страна остаётся в русле новейших веяний 
и  тенденций в  данной сфере: отечественные образова-
тельные учреждения активно подключаются к  высоко-
скоростному Интернету на основе новейших цифровых 
платформ, налаживается сочетание традиционных и дис-
танционных форм обучения, видеоконсалтинга. Созда-
ются цифровые порталы по отдельным темам и  дисци-
плинам, электронный документооборот, электронное 
тестирование, электронные журналы, дистанционное 
образование, научно-исследовательская деятельность 
и  обмен, учебная литература, пособия, справочники 
и словари, современные учебно-прикладные курсы, видео 
и аудиоматериалы, интерактивные мультимедийные про-
граммы, учебно-наглядные пособия, информационные 
стенды и буклеты и т. д. В данном контексте в образова-
тельной сфере реализуется широкий ассортимент воз-
можностей, связанных с  электронными учебно-приклад-
ными элементами и целостными структурами.

Сфере образования отдаётся особый приоритет с обе-
спечении решительного перехода к рыночной экономике. 
Главной целью такого перехода указывается расширение 
производства, налаживание новых видов деятельности, 
с  активным вовлечение всех социальных слоёв и  групп 
в  орбиту обучения и  образования, включающего в  себя, 
помимо новых форм и путей индивидуальной учёбы, при-
вивание навыков эффективного управления собственным 
ресурсом знаний и  беспрепятственное ориентирование 
в самых современных цифровых инновациях и форматах.

Таким образом, дальнейшее приумножение крите-
риев формирования общечеловеческой системы ценно-
стей, активную технико-технологическую модернизацию 
учреждений среднего, средне-специального и  высшего 
профессионального образования можно кодифициро-
вать в  качестве базового критерия организованно целе-
вого, комплексного и системного развития учебно-воспи-
тательной работы.

Налаживать тесные коммуникации в  окружающим 
миром и эффективно управлять высокой динамикой про-
исходящих в нём процессов под силу лишь высококвали-
фицированным специалистам, в совершенстве владеющим 
наиболее прогрессивными информационно-коммуника-
ционными навыками, обладающим высоким уровнем мо-
ральных качеств и  корпоративной культуры. Таким об-
разом, при разработке критериев и факторов подготовки 
специалистов высокой квалификации необходимо ис-
ходить из реалий и  выраженных тенденций современ-
ного глобального развития, определяющих профильные 
нормы и индикаторы на долгосрочную перспективу.
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Рентабельность нефтегазового производства и факторы ее роста
Аманназаров Довлетмырат Аллалыевич, преподаватель

Туркменский государственный институт финансов (г. Ашхабад, Туркменистан)

Рентабельность  — обобщающий показатель хозрас-
четной деятельности промышленных предприятий. 

Достигнутый уровень рентабельности влияет на величину 
отчислений от прибыли в  фонды материального поощ-
рения, социально-культурных мероприятий, жилищного 
строительства и  нефтепереработки. Это создает у  пред-
приятий экономическую заинтересованность в более эф-
фективном использовании закрепленных за ними про-
изводственных фондов, денежных и  трудовых ресурсов. 
Показатель рентабельности способствует ликвидации на 
предприятиях большого количества ненужных им товар-
но-материальных ценностей и  повышению выпуска про-
дукции с  единицы действующих основных производ-
ственных фондов и оборотных средств.

Для дальнейшего развития экономики и  повышения 
благосостояния страны обеспечение рентабельной ра-
боты всех предприятий и  в особенности нефтегазовой 
сфере имеет важное значение. Чем выше рентабельность 
производства, тем больше доход общества, тем большими 
ресурсами располагает государство.

В практике плановой и учетной работы нефтегазовых 
предприятий используется показатель общей рентабель-
ности. Общая рентабельность представляет собой отно-
шение балансовой прибыли к  среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и нормируемых обо-
ротных средств.

Расчет производится по следующей формуле:

 х 100

где Ро — общая рентабельность, %; Пб — балансовая 
прибыль, руб.; Фо — среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, руб.; Фн.о  — среднегодовая 
стоимость нормируемых оборотных средств, руб.

Например, если известно, что годовая прибыль пред-
приятия составляет 900 тыс. руб., а стоимость основных 
производственных фондов — 2 млн. руб., стоимость нор-
мируемых оборотных средств 1 млн. руб., то уровень рен-
табельности предприятия составит

Общая рентабельность отражает эффективность ис-
пользования авансированных предприятием фондов, 

определяет возможность взносов в  госбюджет платы за 
фонды и  фиксированных платежей и  является исходной 
предпосылкой для построения цен. Показатель рентабель-
ности взаимосвязан со всеми показателями, характеризу-
ющими эффективность промышленного производства. 
Важнейшими группами факторов повышения рентабель-
ности предприятия являются: увеличение массы прибыли; 
повышение качества продукции; улучшение использо-
вания основных производственных фондов и  нормиру-
емых оборотных средств; повышение уровня всей произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Рассмотрим более подробно влияние каждой группы 
факторов на повышение уровня рентабельности.

Увеличение массы прибыли возможно за счет увели-
чения объема производства продукции и ее реализации; 
снижения себестоимости продукции, роста оптовых цен 
как средства повышения качества продукции. В свою оче-
редь увеличение объема производства обеспечивается 
прежде всего за счет роста производительности труда ре-
зультате осуществления организационно-технических ме-
роприятий и  повышения квалификации рабочих. При-
рост прибыли за счет увеличения объема производства 
сопоставимой продукция можно рассчитать по следу-
ющей формуле:

где   — прирост прибыли в  результате увели-
чения объема производства.   — плановый и  ба-
зовый объемы производства в  оптовых ценах предпри-
ятия; %Пб — базовый процент прибыли

В промышленности за счет увеличения объема произ-
водства, включая и продукцию вновь введенных промыш-
ленных предприятий, создается более половины всей при-
были. Важнейшее значение в увеличении прибыли играет 
снижение себестоимости. Большая роль в  снижении се-
бестоимости принадлежит соблюдению строжайшего ре-
жима экономии на всех участках производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия.

Последовательное осуществление на предприятиях ре-
жима экономии проявляется прежде всего в уменьшении 
трудовых и материальных затрат на единицу продукции, 
сокращении расходов по обслуживанию производства 
и управлению.
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Рентабельность предприятий зависит, далее, от сте-
пени использования основных производственных фондов. 
Чем выше на предприятии фондоотдача, чем меньше обо-
ротных средств вложено у  него в  производственные за-
пасы незавершенное производство, тем больше прибыль 
в  расчете на каждый рубль имеющихся основных произ-
водственных фондов и  тем выше, следовательно, рента-
бельность производства,

Уменьшение среднегодовой стоимости основных про-
изводственных фондов как следствие ликвидации излиш-
него оборудования обеспечивает прирост рентабельности 
за счет повышения удельной прибыли, приходящейся на 
рубль основных производственных фондов, и за счет сни-
жения амортизационных отчислений, приходящихся на 
единицу продукции.

Рентабельность предприятия зависит не только от 
производственной деятельности, но и  от организации 

сбытовой работы и  ряда других факторов непроизвод-
ственного порядка. Задержка в  реализации продукции, 
несвоевременное поступление платежей от покупателей 
уменьшают сумму прибыли предприятия. Таким образом, 
в проблеме рентабельности тесно переплетаются все сто-
роны хозяйственной деятельности производственного 
предприятия.

Таким образом, в проблеме рентабельности тесно пере-
плетаются все стороны хозяйственной деятельности про-
изводственного предприятия.

Рентабельная работа предприятий зависит в  той или 
иной степени от усилий каждого работника. Поэтому реша-
ющее значение в борьбе за систематическое снижение себе-
стоимости продукции и повышение рентабельности имеют 
организация массового социалистического соревнования за 
экономию и  бережливость на всех участках производства, 
широкое внедрение внутрихозяйственного расчета.
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В статье рассматриваются правовые основы предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере обра-
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The article discusses the legal framework for the provision of state and municipal services in the field of education. The features of 
the formation of state (municipal) services in this area are revealed.

Keywords: education, state and municipal services, subsidies, financing.

Как важнейшая часть социальной сферы сфера обра-
зов6ания строго контролируется и регламентируется, 

а одной из наиболее регламентированных сфер является 
предоставление государственных и муниципальных услуг. 
Для понимания особенностей предоставления общегосу-
дарственных и  муниципальных услуг в  первую очередь 
необходимо оценить основные процессы, происходящие 

в рассматриваемой сфере, с учетом конкретных задач со-
временного общества, а  также требований государства 
к образованию  [5].

Повышение эффективности и  качества образования, 
заключается в  реализации одного из основных направ-
лений государственной образовательной политики и  яв-
ляется общей основой методологической трансформации 
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решения задач социально-экономического развития 
страны. Государственная политика определена для каж-
дого уровня образования (федерального, регионального 
и муниципального)  [6].

Образование является той областью, которая опреде-
ляет качество человеческого капитала, что, в свою очередь, 
влияет на уровень развития национальной экономики 
и привлекательность инноваций. Страны с высокими тем-
пами экономического роста сделали образование и  гра-
мотность населения приоритетным направлением наци-
ональной политики  [2].

Государственные (муниципальные) услуги, оказыва-
емые государственными (муниципальными) органами 
в  рамках Федерального закона №   83-Ф3, также предна-
значены для реализации вопросов ведения, официально 
возложенных на их учредителей — соответствующих пу-
блично-правовых образований. Однако потребителями 
государственных (городских) услуг, оказываемых госу-
дарственными (городскими) предприятиями, являются 
не только физические и  юридические лица, но и  пред-
приятия. Эти услуги предоставляются государственными 
(муниципальными) органами в  соответствии с  государ-
ственными (муниципальными) поручениями.

Основная цель Федерального закона №  83-ФЗ — повы-
шение качества бюджетных услуг (государственных и му-
ниципальных). Механизмами обеспечения этого роста 
должны быть, во-первых, отказ в финансировании учреж-
дений и переход к оказанию финансовых услуг, во-вторых, 
развитие финансово-экономической самостоятельности 
учреждений, повышение подотчетности ответственных 
лиц и снятие субсидиарной ответственности  [3].

Среди особенностей государственных и  муници-
пальных услуг в сфере образования следует отметить, что 
для установления государственных (муниципальных) за-
даний по определению численности обучающихся ис-
пользуются контрольные цифры приема, которые опре-
деляются организациями, участвующими в  активной 
образование по результатам публичных конкурсов раз-
рабатываются государственные образовательные про-
граммы. Порядок определения контрольных показателей 
доступа за счет бюджетных ассигнований субъектов Рос-
сийской Федерации утверждается органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

Государственные услуги в  сфере образования могут 
оказываться как учреждениями Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации (их полномочия четко 
закреплены в  действующих нормативных документах), 
муниципальные услуги органами местного самоуправ-
ления и смежными организациями  [6].

Государственные (муниципальные) услуги, ока-
зываемые государственными (муниципальными) уч-
реждениями в  соответствии с  Федеральным законом 
№  83-Ф3, включаются в перечень государственных (муни-
ципальных) услуг и работ.

Удельные (базовые и  распорядительные) перечни го-
сударственных (муниципальных) услуг (работ) состав-

ляются органами соответствующих уровней. При этом 
перечень министерств по оказанию (выполнению) госу-
дарственных (муниципальных) услуг подведомственными 
казенными предприятиями как основной вид деятель-
ности, утверждаемый главным распорядителем соответ-
ствующих бюджетных средств, и  Перечень основных (от-
раслевых) государственных органов подведомственными 
(муниципальными) государственными органами в  со-
ответствующих государственных услугах (муниципали-
тетах) (проектах), представляемых (реализуемых) в сфере 
деятельности, утверждаемый органом исполнительной 
власти, реализующим нормативные правовые акты в  кон-
кретной сфере активность. Показатели ведомственной ус-
луги (работы) могут быть дополнены и уточнены, но они не 
должны разниться с показателями базовой услуги (работы).

Например, в базовый перечень государственных услуг, 
оказываемых государственными организациями в  сфере 
образования и науки, входят:

Реализация основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования (бакалавриат, 
магистратура и др.).

 — подготовка научных кадров (докторантура);
 — реализация дополнительных профессиональных 

программ (обучающих программ, программ профессио-
нального обучения);

 — организационно-информационная поддержка, под-
держка конкурсного отбора научных, научно-технических 
программ и  проектов, фундаментальных, прикладных 
и  научно-исследовательских инновационных проектов, 
опытно-конструкторских и иных научных работ, оказание 
адресной финансовой поддержки и т. д.

Разработка базового контрольного списка облегчает 
выделение и  утверждение структур государственных 
услуг, координирует финансовое обеспечение государ-
ственных расходов, обеспечивает единство и сбалансиро-
ванность системы государственных услуг, обеспечивает 
разработку нормативных требований и  стандартов каче-
ства содержания и предоставления услуг, а также устанав-
ливается между учредителями, государственными орга-
нами и формируются каналы связи между потребителями 
услуг  [5].

Аналогичные списки утверждаются субъектами Рос-
сийской Федерации и  муниципальными образованиями 
(для услуг или работ).

В то же время услуги, предоставляемые государством 
и муниципалитетами в сфере дошкольного образования, 
характеризуются некоторыми особенностями:

 — способность государства создавать условия для осу-
ществления деятельности;

 — возможность применения государством принуди-
тельных средств для соблюдения определенных условий 
осуществления деятельности;

 — обеспечение оказания услуг в  сфере дошкольного 
образования за счет бюджетных средств;

 — необходимость обеспечения эффективного расхо-
дования средств в бюджете на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг в  сфере дошкольного образо-
вания, что требует определения критериев оценки этих 
услуг с точки зрения их содержания и значимости.

Анализ показывает, что вопросы оказания государ-
ственных услуг в  сфере образования решаются в  более 
развернутых законодательных актах. Этому способствует 
наличие основных и  административных перечней госу-
дарственных услуг в  сфере образования. В  то же время, 
согласно Федеральному закону №   131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации»  [4], на муниципальный уровень также 
возложены определенные полномочия по развитию муни-
ципального образования.

Вопрос о формулировках услуг до сих пор стоит очень 
остро. Дело в том, что в «Регистр услуг» могут быть вклю-
чены только те, чьи услуги гарантированы Конституцией 
РФ или федеральными законами. Термин «бесплатное об-
учение» переведен в  категорию «услуги» не может быть. 
Более того, даже если Минфин РФ составил такой перечень, 
его статус может носить лишь рекомендательный характер.

Причина сложившейся ситуации в  том, что обычно 
не существует фиксированного перечня услуг на реги-
ональном или муниципальном уровне. Все это указы-

вает на необходимость разработки единого реестра му-
ниципальных услуг. Такая регистрация упростит процесс 
оформления муниципальных услуг в  сфере образования 
и  будет способствовать большей прозрачности расходо-
вания средств бюджета образования.

Расходование финансовых бюджетных средств на го-
сударственные и  муниципальные услуги в  сфере обра-
зования носит планомерный, систематический характер 
и финансирование государством, муниципалитетами, му-
ниципалитетами, муниципалитетами качества дошколь-
ного образования.

Проблема предоставления государственных и муници-
пальных услуг в  сфере образования может быть решена 
только силами образовательных учреждений или ор-
ганов власти. Нужна комплексная работа, направленная 
на совершенствование существующей нормативно-пра-
вовой базы и разграничение предметных механизмов ре-
гулирования в процессе регулирования при исключении 
или, по возможности, снижении степени «человеческого 
контроля». Только при формировании государственных 
и муниципальных услуг оптимизация затрат может быть 
достигнута только за счет согласованных действий участ-
ников.
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К числу одних из основных проблем, связанных с совершенствованием качества образовательного процесса в образова-
тельных организациях, реализующих программы высшего образования, следует отнести проблемы цифровизации и ма-
териально-технического обеспечения образовательной деятельности. При этом отсутствие должного решения данной 
проблемы как на уровне действующего законодательства РФ, так и  на уровне бессистемной и  непоследовательной 
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управленческой деятельности отдельного взятого образовательного учреждения, реализующего образовательные про-
граммы высшего образования, оказывают негативное влияние на качество образовательного процесса в целом.

Ключевые слова: цифровизация, материально-техническая база образовательной организации, высшее образование.

On the issue of the need to improve the sphere of information and logistics support 
for the system of higher education in the Russian Federation

One of the main problems associated with improving the quality of the educational process in educational institutions imple-
menting higher education programs is the problems of digitalization and the logistics of educational activities. At the same time, the 
lack of a proper solution to this problem, both at the level of the current legislation of the Russian Federation, and at the level of un-
systematic and inconsistent management activities of a single educational institution that implements educational programs of higher 
education, has a negative impact on the quality of the educational process as a whole.

Keywords: digitalization, material and technical base of an educational organization, higher education.

Основу качественного и  доступного высшего образо-
вания в Российской Федерации составляет не только 

уровень качества реализуемых образовательных про-
грамм, наличие высококвалифицированных научно-педа-
гогических кадров, но и так называемая «образовательная 
среда», основу которой составляет обеспеченность обра-
зовательной организации необходимой материально-тех-
нической базой и  реализация мероприятий по цифрови-
зации образовательного процесса, причем как на уровне 
административно-управленской деятельности, так и  на 
уровне реализации различных образовательных про-
грамм.

При этом на современном этапе развития сферы наци-
онального высшего образования необходимо выстроить 
системный и последовательный путь к обновлению и мо-
дернизации материально-технической базы образова-
тельных организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования, новыми средствами 
ИКТ, позволяющими обеспечить качественно новый уро-
вень ведения образовательного процесса и  предостав-
ления педагогическому персоналу новых средств дости-
жения высокого качества проводимых занятий.

На наш взгляд, действующее образовательное зако-
нодательство РФ и  административно-управленческая 
деятельность образовательных организаций должны 
ориентироваться, прежде всего, на качество освоения не-
обходимых компетенций и  навыков обучающимися, вы-
работку принципиально новых способов подготовки 
граждан к реалиям современной действительности и под-
готовки к  жизни в  обществе, построенном на повсе-
местной технологизации и информатизации.

Предмет исследования
Предметом исследования в  настоящей статье высту-

пают нормативные и  организационно-управленческие 
проблемы обеспечения и  совершенствования процессов 
цифровизации и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности в  образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования.

Методы исследования
В настоящей статье для выявления поставленных про-

блем использованы такие методы, как анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, а также метод систематизации данных.

Основная часть
Материально-техническую базу образовательных учреж-

дений, реализующих образовательные программы высшего 
образования, составляют оборудованные объекты, мате-
риально-технические средства, предназначение которых  — 
обеспечивать обучение и  воспитание согласно существу-
ющим программам с предусмотренным уровнем качества.

За счет современной материально-технической базы 
образовательных учреждений обеспечивается возмож-
ность поддержания здоровье сберегающей среды, уве-
личение спектра методов и  форм обучения, применение 
в  рамках образовательного процесса образовательных 
технологий, являющихся инновационными.

Показатели, характеризующие материально-техниче-
скую базу образования, представлены в  виде обеспечен-
ности предприятиями общественного питания, библи-
отечным фондом, техническими средствами обучения, 
учебными площадями на одного обучающегося.

Для оборотных средств характерен перенос стоимости 
в одном производственном цикле. Основные средства ха-
рактеризуются долгосрочным переносом стоимости.

Материально-технические средства данной категории 
представлены библиотечным фондом, зданием, в  ко-
тором осуществляется процесс обучения, средствами 
транспорта, учебным оборудованием, зданиями вспомо-
гательного характера и др.

Основные средства при естественном снашивании 
и  эксплуатации утрачивают присущие им исходные ха-
рактеристики в процессе физического износа.

Материально-техническая база представлена всеми ос-
новными средствами материально-вещественного харак-
тера в  виде общежитий, зданий, столовых, лабораторий, 
сооружений и др.

Учебно-материальная база образовательных учреж-
дений представлена предназначенными для учебных 
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целей материалами, сооружениями и  зданиями, приспо-
соблениями и инструментами, мебелью — канцелярской 
и  классной, печатными пособиями, хозяйственным обо-
рудованием и инвентарем, лабораторными принадлежно-
стями, строительными и  хозяйственными материалами, 
средствами учебно-методического характера, учебным 
оборудованием, муляжами, моделями.

Перед Минобрнауки России на современном этапе ре-
формирования и  совершенствования образовательной 
среды стоит важная задача по формированию унифици-
рованной законодательной базы, определяющей прин-
ципы и  способы взаимодействия между участниками 
образовательного процесса посредством применения ин-
формационных и дистанционных технологий.

Важнейшим принципом совершенствования право-
вого регулирования использования информационных 
технологий в образовательном процессе на всех уровнях 
образования выступает системность и комплексность, что 
находит непосредственное отражение в  Федеральном за-
коне от 29.12.2012 №   273-ФЗ «Об образовании в  Россий-
ской Федерации», где разработка и  установление нор-
мативного порядка использования информационных 
и  дистанционных технологий обучения относится к  ис-
ключительной компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти.

Необходимо обратить внимание, что в  качестве осо-
бенности финансового обеспечения сферы образования 
в РФ выступает то, что бюджет отечественных образова-
тельных учреждений преимущественно обеспечивается 
за счет поступлений из бюджетов различных уровней 
бюджетной системы (ст. 15 БК РФ). Исходя из типа обра-
зовательного учреждения определяется степень участия 
каждого из уровней бюджетной системы в  его финан-
совом обеспечении.

В современных условиях научно-педагогический пер-
сонал образовательных организаций обращают внимание 
на то, что вследствие недостаточного учета значимости 
материальных условий возникают многообразные про-
блемы. Формирование необходимых материальных ус-
ловий представляет собой одну из функций управления 
образовательными учреждениями.

В числе тех, кто побеждал в конкурсе, проводившихся 
при реализации национальных проектов в сфере образо-
вания, и получал гранты, ни один из проектов не был ори-
ентирован на то, чтобы развивать применительно к  об-
разовательным учреждениям их материальную основу. 
Средства направлялись на то, чтобы приобретать ком-
пьютерные классы в  дополнение к  уже имевшимся в  со-
ответствующих образовательных учреждениях. Потреб-
ность в  их приобретении в  соответствующих случаях 
фактически отсутствовала  [1, с. 232].

Таким образом, значительная часть руководителей об-
разовательных организаций израсходовала полученные 
средства нерационально. Причина состояла в том, что при 
управлении учебным заведением не ставилась задача ра-
ционально формировать материальную культуру образо-

вательного учреждения, а также не был не был продуман 
подход к  формированию материальной основы воспита-
тельно-образовательного пространства.

Как верно отмечают отдельные исследователи, учебные 
заведения различных регионов России характеризуются 
отличиями по различным параметрам. Существуют от-
личия и с точки зрения материальной культуры. При этом 
отличия в отношении материальной культуры различных 
учебных заведений существуют и в одном регионе, районе, 
в одном населенном пункте. Причины состоят в том, что 
часть руководителей рассматривают задачу формиро-
вания материальной основы воспитательно-образова-
тельного пространства как значимую, стремятся обеспе-
чить эстетику учебных помещений.

Тогда как другие руководители не уделяют данному во-
просу должного внимания. Материальные, эстетические 
аспекты формирования воспитательно-образовательного 
пространства в данном случае игнорируются несмотря на 
то, что студенты проводят в помещениях образовательных 
организаций значительное количество времени  [2, с. 88].

Основу организации проектной деятельности, техни-
ческого творчества, моделирования и иных направлений 
внеурочной деятельности составляет учебная техника 
кабинетов, уровень оснащения которых является повы-
шенным.

Для того, чтобы обеспечить повышенную оснащен-
ность образовательного процесса, необходимо созда-
вать модуль, в  процессе работы с  которым осуществля-
емая учащимися деятельность будет являться в основном 
исследовательской. В  данном случае необходимы совре-
менная робототехника, расширенный комплекс электрон-
ного измерительного оборудования и  соответствующего 
ПО.

Организуя деятельность обучающихся, требуется при-
менять современные информационные технологии, в том 
числе:

1) мультимедийные программы;
2) электронные справочники и энциклопедии;
3) обучающие компьютерные программы;
4) электронные библиотеки.
Электронные библиотеки могут включать материалы 

виде графиков, баз данных с  материалами по различной 
тематике.

В мультимедийном кабинете необходимо наличие обо-
рудования, которое обеспечивает возможность работы 
с аудио-, видео- и фотоматериалами.

Соответственно, необходимо отметить, что основу ма-
териально-технического оснащения образования состав-
ляет имущество образовательных учреждений. Форми-
рования данного имущества происходит при создании 
образовательного учреждения. За счет данного имуще-
ства обеспечивается осуществление основной образова-
тельной программы, освоение которой ориентировано на 
достижение предусмотренных ФГОС требований. Осна-
щение образовательных учреждений имуществом должно 
проводиться с учетом предъявляемых в отношении учеб-
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ного процесса требований санитарно-эпидемиологиче-
ского характера.

Следует отметить существенное значение требований 
в  отношении оснащения учебных заведением имуще-
ством, качественными показателями которого должны 
выступать следующие параметры:

1) комплексность оснащения;
2) качество, учитывающее результативность осво-

ения образовательной программы высшего образования;
3) наличие учебников с  приложениями и  методиче-

скими материалами на языках обучения;
4) свободный доступ к электронным ресурсам;
5) наличие лабораторного оборудования.
Следует обратить внимание на то, что программы ин-

форматизации системы образования ориентируют на 
стратегический подход к  развитию информационных 
технологий и  комплексную информатизацию, позволя-
ющую эффективно управлять вузом и оказывать разноо-
бразные информационные услуги студентам, преподава-
телям, ученым и сотрудникам. В свою очередь, это требует 
от вузов формирования современной ИТ-инфраструк-
туры как фундамента, обеспечивающего разработку, вне-
дрение и эксплуатацию разнообразных информационных 
систем  [3].

В настоящее время внимание к  инфраструктуре об-
разовательных организаций обусловлено существующей 
связью качества инфраструктуры и качества результатов 
обучающихся: уровень развития образовательной инфра-
структуры  — важнейший параметр конкурентоспособ-
ности системы образования.

Наличие развитой инфраструктуры в образовательной 
организации и  использование технологий не является 
само по себе трансформирующим фактором, однако, яв-
ляется базисом, без которого невозможна цифровая 
трансформация и переход к инновационной инфраструк-
туре образовательных организаций  [4, с. 76].

Кроме того, необходимо, чтобы у  руководителей об-
разовательных организаций высшего образования при-
сутствовал должный уровень компетентности в вопросах 
юридического характера, связанных с  формированием 
имущества, распоряжением им. При формировании ма-
териальной среды образовательных учреждений следует 
исходить не из критерия богатства интерьера, но из кри-
терия потребностей студентов и научно-педагогического 
персонала.

Как верно отмечают исследователи, формирование 
обеспечивающих освоение обучающимися образова-
тельной программы высшего образования материаль-
но-технических условий в современных условиях должно 
осуществляться исходя из критерия наличия минималь-
ного набора средств, который может быть обеспечен за 
счет реализации как национальных, так и внутриунивер-
ситетских проектов комплексного оснащения образова-
тельных учреждений  [5, с. 228].

Рост компетенций учащихся следует рассматривать 
в качестве эффекта, который обеспечивается за счет фор-
мирования электронных образовательных ресурсов.

Предлагаемое совершенствование оснащения обра-
зовательного учреждения учебно-материальными сред-
ствами ориентировано на то, чтобы формировать не-
обходимую для реализации предусмотренных ФГОС 
требований целостную информационно-образовательную 
среду в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы высшего образования.

Выводы
В ходе настоящего исследования мы пришли к  следу-

ющим принципиально важным выводам:
1) Анализ существующего массива нормативно-пра-

вовых актов, регулирующих сферу информатизации об-
разовательного процесса, позволяют сделать вывод, что 
нормативное регулирование находится в  зачаточном со-
стоянии.

Соответственно для достижения единообразной мо-
дели внедрения и  использования информационных об-
разовательных технологий требуется соответствующая 
нормативная база, в основе которой лежит принцип опе-
режающего нормативно-правового регулирования.

2) На административно-управленческом уровне от-
дельно взятых образовательных организаций высшего 
образования необходимо обеспечить формирование ма-
териальной-технической базы образовательного учреж-
дения исходя не из критерия богатства интерьера, а  из 
критериев потребностей студентов и  научно-педагогиче-
ского персонала в  определенной материально-технологи-
ческой оснащенности и образовательной среды в целом.

На наш взгляд, именно уровень развития образова-
тельной инфраструктуры должен составлять основу кон-
курентоспособности и  повышения качества реализации 
образовательных программ высшего образования в наци-
ональной системе образования Российской Федерации.

Литература:

1. Рябухин, П. Б. Повышение эффективности обеспечения образовательного процесса вуза материально-техниче-
скими средствами // Актуальные вопросы взаимодействия образования, науки и бизнеса: сборник статей Меж-
дународной научно-практической конференции. — Москва: ООО «ИМПУЛЬС», 2018. — с. 230–236.

2. Гулидов,  П.  В.  О  сетевом взаимодействии в  сфере образования // Администратор образования.  — 2017.  — 
№  16. — с. 86–89.

3. Бобров, Л. К. ИТ-инфраструктура вуза как платформа для развития информационных технологий // Вестник 
НГУЭУ. 2018. №   4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/it-infrastruktura-vuza-kak-platforma-dlya-razvitiya-
informatsionnyh-tehnologiy (дата обращения: 24.02.2023).



142 «Молодой учёный»  .  № 10 (457)   .  Март 2023  г.Экономика и управление

4. Александров, А. Ю. Цифровизация российского образовательного пространства в контексте гарантий консти-
туционного права на образование // Высшее образование в России. — 2019. — Т. 28, №  10. — с. 73–82.

5. Мойсеенкова, М. А. Тенденции развития системы высшего образования в России // Научное обозрение: акту-
альные вопросы теории и практики: Сборник статей Международной научно-практической конференции. — 
Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2022. — с. 225–228.

Инновации и бизнес
Гулгельдыева Махым Гурбанмахтумовна, преподаватель; 

Назаров Ымам Хыдырович, преподаватель
Туркменский государственный институт финансов (г. Ашхабад, Туркменистан)

Гулгельдыева Сонагуль Шаназаровна, преподаватель
Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана (г. Ашхабад, Туркменистан)

Инновации можно описывать по-разному, но обычно 
говорят, что инновации означают что-то новое. 

Часто все начинается с новой идеи, которая затем вопло-
щается в жизнь и создает ценность. Инновация не обяза-
тельно должна быть чем-то совершенно новым, но может 
быть и  усовершенствованием того, что уже существует. 
Однако важно, чтобы инновации создавали ценность.

То, что инновация должна создавать ценность, не обя-
зательно означает ценность в  денежной форме. Инно-
вация также может создавать ценность, удовлетворяя по-
требность или решая проблему.

В широком смысле определение инновации таково: 
нечто новое, полезное.

Инновация может быть основана на совершенно новых 
знаниях или технологиях, но также может представлять 
собой комбинацию существующих знаний и  технологий, 
которые используются по-новому.

Со временем инновации открыли для нас множество 
возможностей, и многое улучшили в нашей жизни.

Какие виды инноваций существуют?
Инновации обычно делятся на три основные группы:

 — Инновации продукта
 — Сервисные инновации
 — Процесс инновации

Продуктовая инновация может заключаться в  раз-
работке новых продуктов, но также может заключаться 
в улучшении продукта. Аналогичным образом, сервисные 
инновации также связаны с разработкой новых или улуч-
шением сервисных функций или услуг компании. Про-
цессная инновация — это когда вы разрабатываете новые 
процессы, повышающие ценность в данной области. Раз-
работка новых процессов может быть, например, когда 
компания находит новые методы или методы работы для 
производства компании.

Есть много примеров инноваций, поскольку инно-
вации могут происходить во всех мыслимых областях. 
Примерами инноваций могут быть как новые продукты 
на рынке, усовершенствование существующих продуктов 
или, например, новые методы на рынке труда.

Возьмем пример инновации:
Хорошим примером инновации является iPhone от 

Apple. iPhone был совершенно новым продуктом на рынке, 
который создал совершенно новые потребности для по-
требителя.

Еще одним примером инноваций является Интернет, 
который, например, позволил нам делать покупки в  Ин-
тернете вместо того, чтобы покупать одежду в магазине.

Инновации сегодня часто воспринимаются линейной 
моделью прогресса и  не исключают копирования при-
роды (биомиметика) или вдохновения (от добровольного 
обмена до возможного плагиата) у  других или у  конку-
рентов.

Инновации основаны на стремлении к инновациям, на 
этом желании всегда быть лучше. Это форма успешного 
использования новых идей.

В политической экономике, в  социологии и  в эконо-
мике понятие «инновация» относится к более или менее 
«крупным» инновациям, «такие инновации, как автомо-
биль, шариковая ручка, стиральная машина, одноразовые 
подгузники, микроволновая печь, цифровая фотография, 
GPS, контейнеры и переноски — контейнеры, видеоигры, 
мобильные телефоны, электронная книга, смартфон, 
планшет и т. д.

Они являются текущим эквивалентом вчерашних «ве-
ликих» изобретений и соответствуют новым сферам дея-
тельности, рынкам или товарным категориям. Это новые 
общие категории товаров и  услуг. Чаще всего их квали-
фицируют как «изобретение». Они соответствуют эконо-
мическим секторам деятельности, таким как индустрия 
видеоигр. Они являются результатом сначала одной кон-
кретной инновации, а  затем нескольких конкретных ин-
новаций.

Именно они оправдывают внедрение инновационного 
менеджмента и внедрение инновационного процесса.

Кризис — это трудное время для малых бизнесов. Эко-
номические сложности могут подавлять предпринима-
телей, но это не означает, что развитие бизнеса невоз-
можно. С помощью инноваций и творческого мышления 
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вы можете найти новые возможности и  успешно разви-
вать свой бизнес даже в условиях кризиса.

Малый бизнес — это одна из основных составляющих 
рынка труда, обеспечивающая работу большой части на-
селения. Однако в  условиях кризиса многие малые пред-
приятия сталкиваются с серьезными трудностями. Чтобы 
справиться с  ними, необходимо прибегать к  иннова-
циям — новым решениям, которые помогут улучшить ра-
боту бизнеса и сделать его более устойчивым к кризису.

Что такое инновации в бизнесе?
Инновации в  бизнесе  — это новые подходы, идеи 

и технологии, которые позволяют улучшить качество про-
дуктов и  услуг, увеличить эффективность работы и  сни-
зить затраты. Инновации могут быть технологическими 
(например, разработка нового продукта или улучшение 
существующего), организационными (например, реорга-
низация системы управления или изменение маркетин-
говых стратегий) или предпринимательскими (например, 
начало нового бизнеса или развитие существующего 
в новые рынки).

Зачем нужны инновации в малом бизнесе?
Инновации необходимы малому бизнесу, чтобы:

 — улучшить качество продуктов и  услуг, чтобы удер-
живать существующих клиентов и привлекать новых;

 — увеличить эффективность работы, чтобы снизить 
затраты и увеличить прибыль;

 — стать более устойчивым к кризисам, чтобы не зави-
сеть от внешних факторов, таких как экономические ры-
ночные колебания или неблагоприятные погодные ус-
ловия;

 — развиваться, чтобы занимать лидирующие позиции 
на рынке и привлекать новых клиентов.

Как развивать инновации в малом бизнесе?
Развитие инноваций в малом бизнесе может происхо-

дить на нескольких уровнях:
Технологический уровень. На этом уровне необхо-

димо создавать новые продукты и услуги, улучшать суще-
ствующие, а также внедрять новые технологии. Для этого 
можно обращаться к специалистам, партнерам или инку-
баторам.

Организационный уровень. На этом уровне необхо-
димо оптимизировать бизнес-процессы, реорганизовать 
систему управления, а  также разработать новые марке-

тинговые стратегии. Для этого можно обратиться к  кон-
сультантам или специалистам по управлению.

Предпринимательский уровень. На этом уровне не-
обходимо развивать бизнес, находя новые рынки, запу-
ская новые проекты или развивая существующий бизнес 
в новые направления. Для этого можно использовать раз-
личные инструменты, такие как бизнес-планирование, 
поиск инвесторов или партнеров, а  также участие в  раз-
личных программах и инкубаторах.

Какие инновации сейчас актуальны для малого биз-
неса?

В условиях кризиса актуальны различные инновации, 
которые позволяют улучшить работу бизнеса и  сделать 
его более устойчивым:

 — Интернет-маркетинг. В  условиях самоизоляции 
и  ограничений на массовые мероприятия важно уметь 
продвигать свои товары и  услуги через интернет. Это 
может быть создание сайта, реклама в социальных сетях 
или электронная рассылка.

 — Удаленная работа. В  условиях кризиса многие ком-
пании перешли на удаленную работу, что позволяет сни-
зить расходы на офисное пространство и  улучшить ра-
бочие условия сотрудников. Для этого необходимо иметь 
надежное ПО для удаленного доступа, систему управ-
ления проектами и средства связи.

 — Использование ИТ-технологий. С  помощью 
ИТ-технологий можно автоматизировать различные биз-
нес-процессы, улучшить управление информацией и сни-
зить ручные расходы. Это может быть внедрение системы 
учета, интеграция с  интернет-магазинами или использо-
вание мобильных приложений.

В заключение, инновации в малом бизнесе — это необ-
ходимый элемент успешной работы и развития в условиях 
кризиса. Они позволяют улучшить качество продуктов 
и услуг, снизить расходы, стать более устойчивым к кри-
зисам и  развиваться. Развитие инноваций может проис-
ходить на технологическом, организационном и  пред-
принимательском уровнях. Сейчас актуальны инновации, 
связанные с  интернет-маркетингом, удаленной работой 
и  использованием ИТ-технологий. Обращаясь к  специа-
листам, партнерам или участвуя в различных программах, 
малый бизнес может успешно развиваться и стать конку-
рентоспособным на рынке.
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Статья рассматривает процессы цифровой трансформации отрасли государственного управления в  Казахстане. 
Сравнивается опыт управления информационными процессами в зарубежных странах и нашей стране. Рассмотрены ос-
новные проблемы реализации стратегии внедрения цифровых решений в структуру государственного управления. Ана-
лизируются причины того, почему старания нашей страны в цифровой реформации не приводят к заметному повы-
шению качества государственного управления.
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The article examines the processes of digital transformation of the public administration industry in Kazakhstan. The experience of 
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Введение. Современное состояние управленческой 
практики, как в России, так и за рубежом требует вы-

страивания новой парадигмы с  учетом активного вли-
яния развития цифровой экономки. Современные модели 
управления могут быть эффективными только с  учетом 
адаптации их под требования, которые предъявляет циф-
ровая экономика. Трансформация управленческой прак-
тики проходит не всегда эффективно, поскольку тре-
буются новые подходы и  применение инновационных 
моделей, которые еще недостаточно изучены и  не полу-
чили практического обоснования. На данный момент во-
просы, связанные с совершенствованием управленческой 
политики с  учетом применения цифровых технологий, 
остаются во многом дискуссионными и  не имеют одно-
значного решения. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что выбранная тема очень актуальна.

Материалы и  методы. В  работе были использованы 
следующие методы: синтез мнений компетентных ученых, 
статистический анализ, сравнительный анализ.

Результаты исследования. Государственное управ-
ление информационными процессами в  различных от-
раслях строится на определённых правилах и  кон-
цепциях, которые систематизируются при помощи 
инновационной модели. Понятие достаточно новое, од-
нако, на данный момент уже сформировался единый 
поход к  его определению. Большинство ученых опреде-
ляют данный термин как «фундаментальное переосмыс-

ление ценностного предложения в контексте новых воз-
можностей»  [1].

Реформы в  области электронного правительства на-
чались в  России в 2002 году с  запуска федеральной про-
граммы «Электронная Россия (2002–2010)». Главной 
целью этой программы было заявлено «создание условий 
для развития демократии и  экономики, совершенство-
вания государственного управления и  местного самоу-
правления с  помощью внедрения и  массового распро-
странения ИКТ, а также права свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию». 
Однако программа не привела к  достижению установ-
ленных целевых показателей, несмотря на значительные 
вложения. Исследователи подчеркивают, что программа 
не вызвала также позитивных изменений в  социально-э-
кономическом развитии, которые относились к  ожида-
емым эффектам ее реализации  [5, 6].

Россия в 2022 году заняла 42-е место в рейтинге стран 
по уровню развития электронного правительства (всего 
в списке 93 государства) (рисунок 1).

Несмотря на наличие результатов, реализации на-
цпрограммы «Цифровая экономика РФ» также име-
ются проблемы, в частности проблемы законодательства 
и  архитектуры. Сложности возникли по направлению 
«Нормативное регулирование». Законы, необходимые 
для процесса цифровизации экономики, зачастую ло-
мают принципиальные устои, поэтому их сложно согласо-
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вывать. Полностью приняты только три закона, большая 
часть находится на рассмотрении в Государственной Думе. 
Одной из проблем является согласование с военными ис-
пользования радиочастотного спектра для сетей 5G. Пи-
лотные проекты таких сетей были запущены в 2019 году. 
Также для успешной реализации нацпрограммы «Циф-
ровая экономика РФ» необходим особый порядок го-
сударственных закупок в  сфере ИТ, необходимо преду-
смотреть возможность заключения гибких долгосрочных 

госконтрактов. Данные контракты должны иметь возмож-
ность внесения корректировок на промежуточных этапах 
реализации проекта, когда становится очевидно, что от-
дельные работы не нужны либо их необходимо заменить 
другими видами работ (разработок). Применение совре-
менных методик разработки, такие как DevOps и  Agile, 
позволит реализовывать проекты, связанные с  инфор-
мационными технологиями, более эффективно и  каче-
ственно  [2].

Рис. 1. Индекс развития электронного правительства 2022 год  [3]

Выделяя несовершенства в области использования ин-
формационных технологий в структуре государственного 
управления, отметим, что, к  примеру, блокчейн техно-
логии требуют активного изучения и внедрения в систему 
электронного документооборота.

Глобальные изменения во всех сферах жизнедеятель-
ности побуждают органы государственного управления 
к улучшению нормативно-правовой базы регулирования 
договорных обязательств. На сегодняшнем этапе необхо-
димо упрощение и  введение новых объектов выделения 
гражданских отношений в форме регистрации цифрового 
права. Поэтому наблюдается увеличение внедрения раз-
новидности сделок, заключенных в электронном виде на 
основе блокчейн-технологии  [4].

Несмотря на все возникающие проблемы, отметим, 
что в  нашей стране особое внимание уделено совершен-
ствованию системы государственного управления. Соз-
данная концепция «Сервисное государство 2.0», которая 
охватывает период с 2018 по 2024 год, направлена на ре-
шение различных проблем населения, которые возникают 
на базе сервисов автоматизированной работы. Граждане 

могут воспользоваться сервисом государственного об-
служивания в  проактивном режиме. Это будет способ-
ствовать поддержке и  развитию цифровой архитектуры 
Российской Федерации на государственном и  муници-
пальном уровне  [2, c. 142].

Заключение. Таким образом, исследование показало, 
что цифровизационные изменения в  настоящее время 
затронули все области жизни нашего государства. Они 
оказывают существенное влияние на трансформацию 
систем управления государством. Создаются новые ин-
струменты внутренней и  внешней связи между госу-
дарством и  его гражданами. Как показывает мировая 
статистика, Россия является прогрессивной страной 
с  растущим уровнем развития информационных тех-
нологий, но еще имеется множество недочетов. Име-
ются проблемы, которые требуют устранения в  после-
дующие годы. Мировые державы предоставляют для 
нашей страны опыт, который после определенной адап-
тации под систему информационного развития Россий-
ской Федерации может быть внедрен органами государ-
ственного управления.
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В последние годы предприятия мебельной промышленности столкнулись с масштабными трудностями, вызванными 
кризисом в стране. Мебельные компании вынуждены приспосабливаться к новым условиям. В статье проведён анализ 
развития мебельного рынка в Российской Федерации, выделены факторы, влияющие на устойчивое развитие мебельных 
предприятий. Предложены мероприятия, способствующие повышению экономического потенциала и устойчивому раз-
витию предприятия мебельной отрасли.

Ключевые слова: анализ рынка, мебельная промышленность, производство мебели, потребительский спрос, экономи-
ческий потенциал

Как известно, на функционирование деятельности 
предприятия значительное влияние оказывает об-

щеэкономическая ситуация в  стране и  внешние фак-
торы, связанные с  ней. Макроэкономические факторы 
оказывают воздействие на внешнюю среду предприятия, 
которая подвержена различным изменениям. Для со-
хранения предприятием своих позиций на рынке и  под-
держания финансовой устойчивости, важно, вовремя сре-
агировать на изменения и рационально на них повлиять.

В последние годы российский мебельный рынок ха-
рактеризуется ростом производства отечественной про-
дукции. На мебельном рынке происходит активная транс-
формация, которая вызвана экономическими сдвигами 
и  связана с  уходом части крупных игроков. Мебельным 
компаниям приходится приспосабливаться к новым усло-
виям.

В начале 2 квартала 2022 г. на рынке мебельного произ-
водства настал период неопределённости, когда предпри-
ниматели не знали какие меры стоит предпринять и  на 
что сделать упор. Все это характеризовалось сложностями, 
связанными с  поставкой материалов, проблемами с  ло-
гистикой, увеличением цен, сопровождавшимся измене-
ниями курса валют.

Уход крупных иностранных компаний, спровоцировал 
волну паники потребителей и  желания вернуться к  от-
ложенным покупкам, приобрести мебель впрок до ожи-
даемого роста цен. Такая ситуация вызвала резкое па-
дение предложения и высокий спрос: так, в феврале 2022 г. 
объем расходов потребителей на мебель увеличился на 
13  %, а  в марте  — на 78  %, относительно 2021  г. Эти со-
бытия увеличили нагрузку на мебельные предприятия, 
и поставили под удар малый бизнес, который не мог удов-
летворить увеличившийся спрос. Таким образом, в апреле 
2022  г. произошло резкое увеличение цен на мебельную 
продукцию.

Проблемы, связанные с  логистикой и  поставками: 
санкционная политика, отказ иностранных компаний 
от работы с  российскими предпринимателями, обусло-
вили срочный пересмотр логистических каналов и  пула 
партнеров. Главной задачей для поддержания устойчи-
вости предприятий стал выход на новых поставщиков ма-
териалов, минимизация рисков, и  сохранение прежнего 
уровня цен на продукцию. Однако, имеющиеся логисти-
ческие цепочки были частично или полностью приоста-
новлены, в то время как сроки и цены на доставку значи-
тельно возросли.
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Согласно данным АМДПР, произошли значительные 
сдвиги объемов производства: в  феврале 2022  г. увели-
чение на 15 % относительно 2021 г., составившее 356 млрд. 
руб., а в марте снижение на 3 % до 311 млрд. руб.

Себестоимость мебельной продукции, выпускаемой 
в  РФ, складывается из сырья, материалов, разработки 
новых моделей и  их внедрение, логистики, рекламы, 
прочих расходов, заработной платы. В России данное про-
изводство относится к группе «Прочие производства».

Важно отметить, что изменение ситуации происходило 
в  зависимости от сегментов мебели: так, в  первом квар-
тале 2022  г. кухонная мебель показала наибольший при-
рост в  натуральном выражении  — объем производства 
вырос на 39  % и  составил 1,9 млрд. руб., относительно 
первого квартала 2021  г. Произошло увеличение объема 
выпуска диванов и раскладных кроватей на 14 %. Однако, 
производство деревянной мебели значительно сократи-

лось, показатель снизился на 10  %, а  объем выпуска со-
ставил 1,27 млрд. руб.

Данные значения подчеркивают неоднородность ме-
бельного рынка: в случае с кухонной мебелью наблюдался 
скачок интереса потребителя, чего нельзя сказать о  ме-
бельном рынке в целом. Такая ситуация на рынке связана 
с тем, что потребитель предпочитает более бюджетные то-
вары, либо зачастую вовсе откладывает покупку мебели 
в пользу чего-то более необходимого.

Что касается сегментации рынка мебели РФ, то он де-
лится на три основных группы: мебель для дома, доля ко-
торой 60  % от общего объема рынка; офисная мебель  — 
30  % от общего объема рынка; специализированная 
мебель (для учебных заведений, больниц, складских поме-
щений, развлекательных мест) — 10 % от общего объема 
рынка. Для наглядности сегментация рынка мебели пред-
ставлена рисунком 1.

Рис. 1. Сегментация рынка мебели РФ по назначению в 2022 г.

Мебельная продукция для дома также делится на три 
основных сегмента: корпусная мебель, доля которой 60 % 
от мебельной продукции; мягкая мебель — 25 %; кухонная 

мебель — 15 %. Представим сегментацию мебели для дома 
на рисунке 2.

Рис. 2. Сегментация мебели для дома в РФ по направлениям в 2022 г.

Вся мебель производится в  соответствии со следу-
ющими ценовыми категориями: рынок бюджетной ме-
бели  — 27  % (эконом-класс); рынок мебели среднего 
класса — 58 %; рынок мебели премиум класса — 15 % — 
наименее распространенный, в связи с недостаточной по-
купательной платежеспособностью населения страны. 

Наибольшая доля компаний, предлагающих мебель пре-
миум-класса сосредоточена в  Северо-Западном и  Цен-
тральном федеральных округах, что обусловлено каче-
ством жизни населения страны и  приростом сетевых 
магазинов в 2021  г. Сегментация рынка мебели по клас-
сами представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Сегментация рынка мебели РФ по классам в 2022 г.

Перед мебельными компаниями на сегодняшний день 
стоит вопрос освоения рынков сбыта продукции, многие 
из них не имеют долгосрочного, стратегического плана 
собственного развития.

Целенаправленный рынок сбыта продукции присут-
ствует только у крупных компаний — лидеров продаж, ко-
торые свободно могут выделить на это денежные средства. 
Многие из региональных компаний такой возможностью 
не обладают, в  результате чего происходит постепенное 
уменьшение доли рынка компании и  последующий ее 
уход.

В последние годы основными рынками сбыта явля-
ются: работа с региональными дилерами; участие в аукци-
онах, проводимых государственными и  коммерческими 
структурами; освоение интернет-магазинов; прямые про-
дажи.

После ухода иностранных компаний и их поставщиков, 
главным направлением российский предпринимателей 
для сохранения устойчивого финансового положения 
стало импортозамещение, а также переход на развитие не-
дорогих мебельных коллекций.

Уход иностранных конкурентов с  рынка также обе-
спечил появление свободной ниши, под которую отече-

ственные игроки стали адаптировать свое производство, 
подстраиваясь под интересы потребителей. Многие пред-
приятия пересмотрели политику ценообразования, что 
дало возможность покупателю приобретать не только 
красивую мебель, но и делать это по приемлемой цене.

Начиная с 3 квартала 2022 г. мебельный рынок стал воз-
вращаться в  привычное русло  — основной переломный 
момент позади, возвращается ясность в поведении потре-
бителя и  понимание уже новых логистический условий. 
Теперь перед предприятиями стоит новая задача — нара-
щивание доли мебельной продукции на рынке. Новая цель 
характеризуется двумя направлениями: быстрое и  каче-
ственное «заполнение» освободившейся ниши, а  также 
адаптация производства под более бюджетную мебельную 
продукции., которая теперь уже не может быть обеспе-
чена иностранными компаниями в  связи с  проблемами 
с поставкой и логистикой.

На примере ООО «Владивостокский мебельный завод» 
рассмотрим изменение экономического потенциала пред-
приятия мебельной отрасли и  пути повышения его фи-
нансовой устойчивости.

Согласно методике  Н.  В.  Глушака, оценим экономиче-
ский потенциал предприятия, представленного на рис. 4.

Рис. 4. Экономический потенциал ООО «Владивостокский мебельный завод» за период 2017–2021 гг.

По графику видно, что уровень экономического по-
тенциала ООО «Владивостокский мебельный завод» зна-
чительно понижается в 2019 г. и, после подъема в 2020 г., 
снова имеет тенденцию к снижению на конец 2021 г., сле-
довательно, в  данном периоде экономические резервы 
предприятия используются неэффективно, в связи с вли-

янием макроэкономических факторов на финансовую 
устойчивость.

Такие изменения могли быть вызваны трудностями 
с  поставками материалов, ростом цен на логистические 
услуги, повышением цен на выпускаемую продукцию 
и другими.
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Предприятию необходимо повышать экономический 
потенциал с целью улучшения финансовой устойчивости. 
В качестве мероприятий, стоит обратить внимание на рас-
ширение рынка сбыта, пересмотра снижения себестои-
мости продукции, поиска новых поставщиков, выхода 
на государственные закупки. В 2023 г. среди обновлений 
Единой информационной системы (ЕИС) одним из эф-
фективных, с  точки зрения привлекательности участия, 
является, что заказчики могут проводить малые закупки 
без торгов на торговых площадках по п. 12 ст. 93 44-ФЗ.

ООО «Владивостокский мебельный завод» может ис-
пользовать свои преимущества, как предприятия, такие 
как качество, высокотехнологичное производство, про-
зрачность бизнеса, и, конечно же, доля рынка.

Российским мебельным компаниям предстоит нау-
читься извлекать выгоду из тех условий, в которых он те-
перь существует, что является вполне выполнимой за-
дачей, требующего качественного анализа и  развития 
стратегий устойчивого развития в мебельной отрасли.
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Роль и место фермерских хозяйств в экономике России
Лебедько Софья Михайловна, студент

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Сельскохозяйственная отрасль считается наиболее 
влиятельной в экономике многих стран, в том числе 

и в России. Одной из главных ее составляющих являются 
фермерские хозяйства, специализирующиеся на растени-
еводстве и животноводстве. Фермерские образования яв-
ляются неотъемлемой частью народного хозяйства и эко-
номики. Фермы производят востребованные, и  даже 
необходимые товары, которыми пользуется каждый че-
ловек. Подобные предприятия создаются в  небольших 
городах или селах, и  обеспечивают тем самым новые ра-
бочие места, которые постоянно необходимы, кроме того, 
в  распоряжении таких компаний находятся земельные 
участки, которые облагораживаются для дальнейшего 
развития ферм. Тем самым, фермерские хозяйства берут 
на себя основную социальную нагрузку и становятся кол-
легами государства по развитию сельских территорий.

На сегодняшний день крупнейшими фермерскими хо-
зяйствами являются: крестьянское фермерское хозяйство 
«ЛЮФТ», крестьянское фермерское хозяйство «Летяжье» 
и крестьянское фермерское хозяйство «Чернозем»  [2].

Для начала стоит дать определение исследуемому тер-
мину. Фермерское хозяйство представляет собой объе-
динение граждан, связанных родством и свойством, име-

ющих в  общей собственности имущество и  совместно 
осуществляющих производственную и  иную хозяй-
ственную деятельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и  реализацию сельскохо-
зяйственной продукции), основанную на их личном уча-
стии  [1].

Основные составляющие фермерских хозяйств  — 
это земля, трудовые ресурсы, и  средства производства. 
Для полноценного функционирования данные ресурсы 
должны быть сбалансированы, специализация фермер-
ских хозяйств должна устанавливаться с  учетом при-
родных условий, требований агротехники, требований 
охраны природы, и  сезонного характера. Следует пони-
мать, что развитие любого агропромышленного пред-
приятия невозможно без рационального устройства его 
территории, размещения хозяйственного центра, полей 
севооборота и рабочих участков.

Можно выделить два основных типа фермерских хо-
зяйств.

Первый тип — фермерские организации. Данный тип 
образуется путем слияния нескольких фермерских хо-
зяйств колхозов или совхозов, чаще всего фермерскими 
организациями являются кооперации и  ассоциации. 
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Среди исследуемого типа можно выделить 2 основных 
вида фермерских организаций  — перерабатывающие 
и потребительские фермерские организации.

Второй тип — это крестьянско-фермерское хозяйство. 
Для 2-го типа характерно производство одного или двух 
видов продукции.

Фермерские организации стали незаменимой частью 
экономики и  народного хозяйства, и  выполняют следу-
ющие основные функции:

1. Продовольственное обеспечение.
2. Формирование предложения на региональных 

и локальных; продовольственных рынках.
3. Решение возникающих социальных проблем.
4. Обеспечение стабильного развития сельских тер-

риторий.
5. Обеспечение рабочих мест и поддержание доходов 

сельского населения.
6. Сохранение народных традиций и культурного на-

следия.
7. Улучшение экологической ситуации в  сельской 

местности.
Следует упомянуть, что особенно возрастает роль ин-

дивидуально-семейных хозяйств в  сельских администра-
тивных районах с  низкой плотностью населения, ведь 
крупные фермерские хозяйства выполняют селообра-
зующую функцию. Роль крестьянских (фермерских) хо-
зяйств заключается не только в форме предприниматель-
ской занятости на земле, в основе которых лежат частная 
собственность, средства производства, семейная форма 
использования труда, а также представляет стиль жизни 
сельского человека.

В настоящее время производственный и  социальный 
потенциал малых предприятий используется недоста-
точно эффективно. Владельцы фермерских хозяйств, как 
и  предприниматели других сфер, испытывают ряд су-
щественных правовых, экономических и  социальных 
проблем. Фермеры, испытывают острый дефицит фи-
нансово-кредитных ресурсов в  силу недостаточной госу-
дарственной поддержки этого сектора экономики, слабой 
доступности для малого бизнеса рынка коммерческого 
кредита, недостаточного развития (несмотря на поло-
жительную динамику) сельской кредитной кооперации. 
Также следует наладить систему товародвижения и  тех-
нического обслуживания (большому количеству сельских 
предпринимателей необходимо оборудование и  рабочий 
персонал)  [3].

Как уже упоминалось ранее, крестьянские фермерские 
хозяйства являются основной частью экономики нашей 
страны, благодаря производству жизненно необходимых 
товаров. В аграрном секторе сегодня действуют все формы 
производства сюда можно отнести крупный, средний 
и малый бизнес, которые дополняют друг друга, занимая 
определенную рыночную нишу и  внося огромный вклад 
в  удовлетворение потребностей общества в  продуктах 
питания, а  также производство сельскохозяйственного 
сырья для других отраслей, например текстильная про-

мышленность полностью зависит от поставок шерсти, 
шкур, льна для производства тканей, а биохимия обеспе-
чивается минеральными удобрениями и пестицидами  [4].

Несмотря на важность сельских предприятий, общее 
число фермерских хозяйств сокращается. В  августе 2021 
года Росстатом были подведены предварительные итоги 
сельскохозяйственной микропереписи. Общее число объ-
ектов предпринимательской деятельности в  сельском хо-
зяйстве сократилось. Таким образом, с 2016 года на 2021 
год наблюдается сокращение числа фермерских хозяйств. 
Согласно данным Росстата в 2016 году их насчитывалось 
211 тыс., а в 2021 году их количество составило 151 тыс., 
что на 28,4  % меньше. Площадь сельхозугодий сократи-
лась на 7,5 %. Можно сделать вывод, что сильнее всего со-
кращение коснулось сельхозорганизаций, относящихся 
к малым и микропредприятиям. Число малых сельхозор-
ганизаций сократилось с 7,1 тыс. в 2016 году до 6,4 тыс. 
в 2021 году, микропредприятий — с 17,2 тыс. до 13,7 тыс. 
При этом число сельхозорганизаций, не относящихся 
к малым предприятиям, за пять лет выросло с 7,6 тыс. до 
10,4 тыс. По предварительным данным, сократилось также 
число крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивиду-
альных предпринимателей  — если в 2016 году их общее 
количество составляло 174,8 тыс., то предварительные 
итоги 2021 года показали цифру в 118,3 тыс. Так, количе-
ство фермеров сократилось со 136,7 тыс. до 100,1 тыс.  [5]

Таким образом, изучая позиции фермерских хозяйств 
на рынке, можно сделать следующий вывод. Несмотря 
на важнейшую роль крестьянских хозяйств для эконо-
мики, общее число данных предприятий сокращается, со-
ответственно сокращается доля производства, количе-
ство налоговых выплат, и  от этого безусловно страдает 
экономика страны. Совершенно очевидно, что аграрный 
комплекс необходимо развивать, и  для это следует пред-
принять должные меры. Следует создать эффективный 
механизм ценообразования на фермерскую продукцию, 
учитывая все особенности формирования цен на пред-
ложенные товары. Рекомендуется обеспечить фермер-
ские хозяйства новым оборудованием, или усовершен-
ствовать старое, а  также привлечь специализированных 
работников (мотивация молодых специалистов). Данные 
усовершенствования поспособствуют развитию цен на 
сельскохозяйственную продукцию. А  нормализация цен, 
в  свою очередь позволит обеспечить благоприятные ус-
ловия деятельности каждому нормально работающему 
фермерскому предприятию, и даст возможность получить 
дополнительный объем прибыли и  осуществлять расши-
ренное воспроизводство в  значительном объеме за счет 
собственных средств.

Существующие проблемы российского фермерства 
должны решаться непосредственно с  помощью государ-
ственных органов. Управлять частным фермерским пред-
приятием невозможно, но регулировать просто необхо-
димо.

Для исполнения регулирующей функции существует 
организационная структура  — АККОР  — ассоциация 
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крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяй-
ственных кооперативов России. Данная организация яв-

ляется надежным партнером государства в решении всех 
имеющихся проблем в развитии фермерства.

Литература:

1. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // //URL:https://www.
consultant.ru/edu/student/study/links/?ysclid=ledzym1zgi815178029 (дата обращения: 21.02.2023).

2. ТОП-3 крупнейших крестьянских фермерских хозяйств России // АгроПортал.  — Режим доступа: https://
agroportal.biz/custom/top-3-krupnejshih-krestyansko-fermerskih-hozyajstv-rossii-030919/ (дата обращения: 
21.02.2023).

3. Черданцев, В.  П.  Роль фермерских хозяйств в  развитии сельских территорий // Московский экономический 
журнал.  — №   12.  — 2021.  — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-fermerskih-hozyaystv-v-razvitii-selskih-
territoriy (дата обращения: 21.02.2023).

4. Иншаков, А. А. Место и роль фермерства и кооперации в аграрном комплексе России // Инновации и инве-
стиции. — №  9. — 2018. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-fermerstva-i-kooperatsii-v-agrarnom-
komplekse-rossii (дата обращения: 21.02.2023).

5. Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство // Федеральная служба государственной статистики.  — URL: 
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 21.02.2023).
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В статье рассмотрена система оценки персонала в финансовых организациях. Рассмотрены основные методы, при-
меняемые при оценке персонала. На примере финансовой организации проведена оценка персонала, и выявлены изменения.

Ключевые слова: оценка персонала, система, управление персоналом, компетенции, образование, квалификация.

System evaluation of personnel in financial organization

The article considers the system of personnel evaluation in financial organizations. The main methods used in personnel evaluation 
are considered. On the example of a financial organization, an assessment of personnel was carried out, and changes were identified.

Существенным фактором стратегического развития 
финансовых организаций является кадровый по-

тенциал. Финансовая сфера деятельности учреждений 
требует от сотрудников соответствующего уровня об-
разования, позволяющего повысить конкурентное пре-
имущество. Конечный результат деятельности органи-
зации зависит от эффективности управления персоналом. 
В  данном аспекте существенную роль играет такой 
важный элемент системы управления персоналом финан-
совых организаций, как его оценка.

Уделяя существенное внимание оценке персонала, 
разные ученые и специалисты приводят свою точку зрения 
относительно сути и  определения данного понятия. Так, 
Е. И. Данилина  [3, с. 134] оценку персонала представляет 
как процесс по сопоставлению качественных характери-
стик персонала (его компетенций) с требованиями долж-
ности или рабочего места, а К. А. Рогова  [6] под оценкой 
персонала понимает целенаправленный процесс по уста-

новлению соответствия качественных характеристик пер-
сонала занимаемой им должности и рабочего места, в то 
же время Е. Г. Евдокимова  [4. с. 35] под оценкой персонала 
организации понимает процесс по установлению соответ-
ствия текущего профессионального уровня и  личност-
но-мотивационных характеристик, а  также потенциала 
сотрудника задачам стратегического развития органи-
зации.

Все они имеют общую сущностную основу — необхо-
димость сопоставления характеристик персонала с предъ-
являемыми требованиями.

Отметим, что, все авторы имеют общее мнение о том, 
что оценка должна выступать в  качестве средства, ко-
торое позволит определить реальный кадровый потен-
циал организации, его сильные и слабые стороны, а также 
дальнейшие перспективы развития организации. Оценка 
является основой для принятия кадровых решений 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
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и  определения причин успехов или неудач реализуемой 
кадровой политики.

Таким образом, оценка персонала финансовых орга-
низаций  — это результативный управленческий инстру-
мент, позволяющий установить соответствие или несоот-
ветствие сотрудника занимаемой должности и получить 
информацию для дальнейшего принятия управленческих 
решений.

Рассматривая подходы к  оценке персонала выяв-
лено, что существуют: содержательный, процессуальный 
и  функциональный. Сущность содержательного под-
хода — оценка конечного результата. При использовании 
содержательного подхода руководитель получает оценку 
деловых качеств сотрудников о  доминировании опреде-
ленных знаний в трудовой деятельности.

Процессуальный подход включает в себя определенные 
действия при оценке персонала, позволяющие проводить 

сравнения с  установленными параметрами. Процессу-
альный подход строится на последовательной системе по-
лучения оценок трудовой деятельности сотрудников, при 
этом для оценки качества выполняемых работ устанавли-
вают границы.

При использовании функционального подхода уста-
навливаются функции трудовых задач, которые позволяют 
проводить оценку выполнения или не выполнения задач.

При проведении оценки персонала финансовых ор-
ганизаций, важно учитывать деловые качества сотруд-
ника, к которым можно отнести: опыт, профессиональные 
знания, уровень здоровья, стрессоустойчивость, работо-
способность.

В. Н. Самусевич  [2, с. 98], как и Н. Ю. Гатилова  [2, с. 227] 
предлагают проводить оценку персонала через четыре ос-
новные качества сотрудников — психологический, эконо-
мический, управленческий и социологический (рис. 1).

Рис. 1. Подходы к оценке качеств сотрудников

В настоящее время отделы кадров используют раз-
личные методы для проведения оценки персонала, среди 
них наиболее распространенными являются: Ассес-
мент-центр, метод «360 градусов», собеседование, атте-
стация, тестирование. Метод «360 градусов» наиболее 
понятен и  подходит для многих организаций в  раз-
личных сферах деятельности. Метод «360 градусов» про-
водится в  несколько этапов. На первом (подготови-
тельном этапе) отдел кадров финансовой организации 
составляет список кандидатов для проведения оценки. 
Также для оценки профессионализма сотрудников могут 
быть привлечены сторонние эксперты. Оценка прово-

дится на основании анкетирования. Анкеты получают 
как руководители подразделений, так и  сотрудники, 
и  клиенты финансовых организаций. Данные действия 
позволяют объективно получить данные, а также соблю-
дать анонимность.

Метод «360 градусов» позволяет получить оценки от 
руководителя оцениваемого сотрудника, а  также от со-
трудников с  кем он работает и  выполняет должностные 
обязанности. Оценка проводится анонимно.

На этапе проведения оценки руководители подраз-
делений заполняют бланк с  оценками компетенций 
с утвержденными уровнями. Далее происходит сравнение 
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полученных результатов с  запланированными и  выявля-
ются отклонения. Данный этап позволяет определить ос-
новные направления работы с персоналом отдела кадров 
и  составления программы повышения уровня професси-
онализма.

Далее отделом кадров проводится индивидуальная 
работа с сотрудниками, которые проходили оценку. 
Общие результаты о  проведении оценки, а  также выяв-
ленных нарушений, направляются руководителю орга-
низации.

При проведении оценки персонала финансовой орга-
низации может использоваться метод деловой игры. При 
применении метода деловой игры имитируется критиче-
ская ситуация и проводится наблюдение, как тот или иной 
сотрудник поступил при исполнение своих должностных 
обязанностей.

Таким образом, оценка деятельности персонала в  фи-
нансовых организациях позволяет определить основные 
недоработки в  части управления персоналом и  разрабо-
тать различные мероприятия по их устранению. Оценка 
персонала возможна с  использованием различных ме-

тодов и определяется в зависимости от функциональных 
возможностей, уровня подготовки персонала.

Существенной проблемой в оценке персонала является 
профессионализм отдела кадров в  проведении данных 
операций. Так, изучение оценки персонала российскими 
кадровиками проводится поверхностно, без внутреннего 
анализа данной системы. Даже при составлении компе-
тенций и дальнейшей должностной инструкции выяв-
лены два негативных фактора, а именно:

 — чрезмерное регулирование компетенций: их расши-
рение, детализация, неоправданное увеличение перечня;

 — использование общего подхода там, где компе-
тенции должны разрабатываться индивидуально.

Оценка потенциальных возможностей работников 
предполагает выбор инструментов, включающих тесты 
способностей, опросники, выявляющие личностные ха-
рактеристики персонала, оценку соответствия компетен-
циям.

На примере финансовой организации  — коммерче-
ского банка ПАО АКБ «Авангард», выявлено, что оценка 
персонала проводится периодично (Рис. 2).

Рис. 2. Виды и сроки проведения оценки персонала в ПАО АКБ «Авангард»

В процессе оценки сотрудников могут быть использо-
ваны следующие методы оценки:

 — психологическое тестирование;
 — профессиональное тестирование;
 — оценочное собеседование;
 — метод анализа результатов работы сотрудника.

Также проводится оценка сотрудника, который пре-
тендует на вакантную должность. Для этого составляется 
перечень претендентов, и сравниваются их личные пока-
затели (возраст, образование, опыт работы, семейное по-
ложение).

Оценка сотрудника проводится на этапе приема, и осу-
ществляется при помощи анализа предыдущего опыта 
работы, рекомендаций, беседы с руководителем по про-
филю. Такой подход, позволяет наиболее точно относить 
работника к квалифицированным сотрудникам.

Ежегодно отдел кадров ПАО АКБ «Авангард» предо-
ставляет сведения о квалификации персонала (об уровне 
аккредитации и аттестации) (таблица 2).

Для развития персонала и повышения квалификации 
сотрудников ПАО АКБ «Авангард» направляют на курсы 
повышения квалификации.
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Таким образом, персонал, имеющий аккредитацию, 
увеличивается ежегодно, а количество аттестованных со-
трудников сокращается. Оценка персонала финансовой 
организации очень важна, для развития финансового 

рынка, недопущения ошибок при проведении финан-
совых операций. Оценка персонала позволяет учитывать 
профессиональное развитие сотрудников и повышать их 
квалификацию.
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Анализ поведения потребителей в цифровой экономике  
с позиции теории поколений

Прусова София Игоревна, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Современный мир охвачен процессами цифровизации 
во всех сферах деятельности. Это приводит к  изме-

нению поведения людей, в  том числе и  в их отношении 
к  потреблению. Сегодня большинство использует ин-

тернет и  цифровые технологии для покупок, получения 
информации и общения с окружающими. Вместе с этим 
каждое поколение имеет свое уникальное предпочтение, 
стиль потребления и отношение к новым технологиям.

Таблица 1. Оценка соискателей при приеме на вакантную должность «Операционист»

Критерии Кандидат №  1 Кандидат №  2 Кандидат №  3 Кандидат №  4 Кандидат №  5
Образование Высшее Среднее специальное Среднее специальное Высшее Высшее
Дополнительное  
образование

Есть Есть Нет Нет Есть

Опыт работы 5 лет 3 года 2 года 1 год 2 года

Таблица 2. Анализ уровня квалификации персонала ПАО АКБ «Авангард»

Показатель 2019 г 2020 г 2021 г Абсолютное отклонение
Аккредитовано, ед 77 80 85 8
Удельный вес, % 57,89 60,61 60,71 2,82
Аттестовано, ед 56 52 55 -1
Удельный вес, % 42,11 39,39 39,29 -2,82
Итого 133 132 140 7
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Цель данного эссе  — проанализировать особенности 
поведения потребителей в цифровой экономике на основе 
теории поколений. Для достижения данной цели будет 
рассмотрено понятие теории поколений, а  также будут 
проанализированы особенности поведения потребителей 
разных поколений в  цифровой экономике, их предпо-
чтения и стили потребления.

Американские ученые Нейл Хоув и  Вильям Штраус 
в 1991 году создали теорию поколений. Они независимо 
друг от друга обратили внимание, что конфликты по-
колений обусловлены не столько разницей в  возрасте, 
а сколько различием ценностей.

Первое поколение, называемое «G.I». или «Поколение 
героев», зародилось между 1901 и 1923 годами. Они вы-
росли во время Великой депрессии и  Второй мировой 
войны, что сильно повлияло на их ценности и  потре-
бительские предпочтения. Эти потребители склонны 
к  традиционному образу жизни, высоким моральным 
стандартам и  экономному потреблению. Первое поко-
ление имело большой потенциал для потребления про-
дуктов, которые имеют высокую степень надежности 
и не требуют частой замены или обновления. Это поко-
ление в большинстве, не дожило до развития цифровой 
экономики и  не смогло воспользоваться её преимуще-
ствами.

Второе поколение, называемое «Поколение-Р» или 
«Разбитое поколение», зародилось между 1923–1943 го-
дами. На их сформировавшиеся ценности повлияли 
такие события, как сталинские репрессии, Вторая ми-
ровая война, восстановление разрушенной страны, от-
крытие антибиотиков. Им важна преданность, а  также 
соблюдение правил, законов, уважение к  должности 
и  статусу, честь и  терпение. Это поколение все еще не 
будет склонно к  цифровым продуктам, так как они не 
являются приверженцами новаторства. Они предпо-
чтут тихую и спокойную старость, а также классические 
СМИ.

Третье поколение, называемое «Бэби-бумерами» или 
«Поколение демографического взрыва», родилось между 
1943 и 1963 годами. Это поколение выросло в период эко-
номического подъема после Второй мировой войны. По-
требители этого поколения склонны к  осторожности 
в своих финансовых решениях и предпочитают покупать 
только необходимые товары и услуги. В цифровой эконо-
мике эти потребители могут быть скептически настроены 
к  новым технологиям, но могут использовать их, если 
увидят в них практическую пользу.

Четвертое поколение, называемое «поколением Х» или 
же «Неизвестное поколение», родилось между 1963 и 1983 
годами. Это поколение выросло в период экономической 
стабильности и  быстро меняющихся технологий. Члены 
этого поколения, как правило, образованны, склонны 
к самоактуализации и готовы идти на риск. В цифровой 
экономике эти потребители могут проявлять большую от-
крытость к новым технологиям, так как они выросли в пе-
риод, когда технологический прогресс был на вершине. Это 

поколение склонно к  использованию онлайн-магазинов 
и других онлайн-платформ для покупки товаров и услуг. 
Они имеют высокий уровень дохода и готовы потратить 
деньги на качественные продукты и услуги, включая циф-
ровые товары. Они также предпочитают удобство и  бы-
строту в покупке.

Пятое поколение, называемое «поколением Y» или 
«миллениумами», родилось между 1983 и 2004 годами. Это 
поколение выросло в  период быстрого развития инфор-
мационных технологий и  внедрения интернета в  повсед-
невную жизнь. Потребители этого поколения склонны 
к  тому, чтобы использовать интернет и  мобильные 
устройства для покупки товаров и  услуг. Они также об-
ращают большое внимание на социальные медиа, отзывы 
о товарах и рекомендации своих друзей при принятии ре-
шения о покупке. Это поколение даже готово платить за 
уникальный и интересный контент.

Шестое поколение, называемое «поколением Z» или 
«Цифровое поколение», родилось после 2003 года. Это по-
коление выросло в мире, где интернет и социальные медиа 
стали неотъемлемой частью жизни. Они очень опытные 
в  использовании новых технологий и  платформ. Эти по-
требители склонны к тому, чтобы делать покупки онлайн 
и часто используют мобильные устройства для этого. Они 
хотят, чтобы онлайн-магазины и другие платформы были 
более удобны и  легко доступны, и  предпочитают мгно-
венные услуги и доставку на дом.

Четвёртое, пятое и  шестое поколение не могут быть 
рассмотрены в  отрыве от общественно-экономических 
условий, в которых они живут. Так, например, пандемия 
COVID-19 привела к  значительному росту онлайн-по-
купок и  увеличению числа людей, которые перешли на 
удаленную работу. Это сделало цифровые продукты еще 
более привлекательными для всех поколений, но осо-
бенно для молодых людей. Быстрый рост социальных 
сетей и цифровых платформ также привел к увеличению 
числа людей, которые общаются, покупают и  развлека-
ются в Интернете, что создает большие возможности для 
развития цифровой экономики.

Для того чтобы компании могли успешно работать 
в  секторе цифровой экономики, необходимо учитывать 
предпочтения и  потребности различных поколений по-
требителей. Ниже приведены несколько практических ре-
комендаций для компаний:

Адаптируйте свой продукт под потребности разных 
поколений. Компании должны понимать, какие типы про-
дуктов и услуг предпочитают разные поколения и адапти-
ровать свой продукт под эти потребности. Например, для 
младшего поколения, связанного с  мобильными устрой-
ствами, необходимо создавать приложения и онлайн-сер-
висы с  высокой функциональностью и  легким интер-
фейсом.

Используйте цифровые каналы для маркетинга. В циф-
ровой экономике, использование социальных сетей, кон-
текстной рекламы и  email-маркетинга является необ-
ходимым инструментом для продвижения продукта. 
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Компании должны использовать эти каналы для дости-
жения разных поколений, которые могут предпочитать 
различные платформы.

Обеспечьте высокое качество обслуживания. Старшее 
поколение ценит высокое качество обслуживания 
и личный подход к каждому клиенту.

Анализируйте данные о поведении потребителей. Для 
успешного функционирования в  цифровой экономике, 
компании должны активно собирать и  анализировать 
данные о  поведении потребителей на своих платформах. 
Это поможет им понимать потребности и предпочтения 
разных поколений и внедрять изменения, чтобы удовлет-
ворить их портребности.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, будьте го-
товы к  изменениям. Цифровая экономика изменчива 
и быстро развивается.

В заключение можно отметить, что анализ поведения 
потребителей в  цифровой экономике с  позиции теории 
поколений очень важен для успешного бизнеса в данном 
секторе. Каждое поколение имеет свои уникальные пред-
почтения и  стили потребления, которые необходимо 
учитывать при разработке маркетинговых стратегий 
и создании продуктов. Компании, которые умеют адапти-
роваться к  нуждам каждого поколения и  предлагать им 
качественные и  удобные решения, будут иметь большие 
шансы на успех.
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Креативные индустрии  — это сектор креативной эко-
номики, который охватывает широкий спектр твор-

ческих видов деятельности, включая музыку, кино, изо-
бразительное искусство, дизайн, моду и технологии. Это 
ключевой элемент креативной экономики, которая в  на-
стоящее время становится все более важным фактором 
развития стран по всему миру. В сектор креативной эко-
номики входят не только производственные компании, 
но и  учреждения культуры, медиакомпании, рекламные 
агентства, производители и  дистрибьюторы культурных 
продуктов и услуг.

Креативные индустрии  — это относительно новое 
понятие, которое в  последние годы стало широко ис-
пользоваться в  экономических и  социологических ис-
следованиях. Впервые этот термин был введен в  Вели-
кобритании в 1990-х годах, когда правительство пришло 
к  выводу, что культурные и  творческие отрасли могут 
внести значительный вклад в  экономическое развитие 
страны.

Ключевые характеристики творческих индустрий 
включают в  себя высокую степень креативности, инно-
вационности, гибкости и способности реагировать на ме-
няющиеся запросы потребителей и технологический про-
гресс. Кроме того, креативные индустрии часто являются 
мультикультурными, объединяющими людей из разных 
культурных и национальных слоев.

Одним из главных преимуществ креативных инду-
стрий является то, что они могут производить высокока-
чественные продукты и  услуги, которые можно экспор-
тировать за рубеж, поскольку многие из них являются 
уникальными и  представляют интерес для иностранных 
потребителей.

Кроме того, креативные индустрии способны при-
влекать высокообразованных и  талантливых людей, ко-
торые будут щедро вкладывать свои знания и творческий 
потенциал в  развитие сектора. Это способствует появ-
лению новых идей и инноваций, которые являются клю-
чевыми для развития других секторов экономики. Стоит 
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отметить, что креативные индустрии являются важным 
элементом международного сотрудничества и  дипло-
матических отношений между различными странами 
и  культурами. Они могут способствовать установлению 
долгосрочных партнерских отношений между государ-
ствами.

Креативные индустрии являются одним из наиболее 
быстрорастущих секторов мировой экономики. Они рас-
полагают огромным потенциалом для создания рабочих 
мест, генерации прибыли и  имеют значительный эко-
номический эффект. По оценкам Организации Объеди-
ненных Наций, годовой доход креативных индустрий со-
ставляет более 2 триллионов долларов США, а количество 
рабочих мест в мире — около 50 миллионов. Около поло-
вины этих работников  — женщины, и  занято в  этих от-
раслях больше людей в возрасте 15–29 лет, чем в любом 
другом секторе. Телевидение и  изобразительное искус-
ство являются крупнейшими секторами креативной эко-
номики с  точки зрения доходов, а  изобразительное ис-
кусство и музыка — крупнейшие отрасли с точки зрения 
занятости.

Однако, креативные индустрии также имеют недо-
статки и  вызовы. Например, они подвержены экономи-
ческим спадам, поскольку их продукция и услуги нередко 
считаются предметами роскоши. Кроме того, творческие 
индустрии часто сталкиваются с  проблемами пиратства 
и  незаконного копирования, что приводит к  потере до-
ходов. Кроме того, творческий процесс не всегда предска-
зуем, и результат может быть неясен. Это может привести 
к финансовой нестабильности и эмоциональному напря-
жению. Стоит отметить, что креативные индустрии могут 
быть дорогостоящими, а средства могут быть ограничены. 
Это может привести к тому, что многие талантливые люди 
не смогут реализовать свои идеи.

Креативная экономика, в  свою очередь, относится 
к  широкому спектру экономической деятельности, свя-
занной с  производством, распространением и  потребле-
нием творческих товаров и услуг. Она включает в себя не 
только производство креативных продуктов и  услуг, но 

и  интеллектуальную собственность, а  также инновации 
и технологии, связанные с креативными отраслями.

Креативная экономика включает в себя такие области, 
как музыка, кино, изобразительное искусство, дизайн, 
архитектура, мода, реклама, видеоигры и  мультимедиа. 
Она также может включать в себя технологии, связанные 
с  виртуальной и  дополненной реальностью, 3D-печатью 
и искусственным интеллектом.

Одним из примеров креативной экономики является 
индустрия видеоигр. В этой отрасли дизайнеры, програм-
мисты, художники и  другие творческие специалисты ис-
пользуют свои навыки для создания увлекательных и ори-
гинальных игр, которые затем продаются миллионам 
игроков по всему миру. Эта индустрия создает множество 
рабочих мест и  приносит значительную прибыль компа-
ниям и отдельным разработчикам.

Основным принципом креативной экономики явля-
ется создание ценности посредством творчества и  инно-
ваций. В отличие от традиционных секторов экономики, 
которые занимаются массовым производством товаров 
и услуг, креативная экономика фокусируется на создании 
уникальных предложений, которые могут быть монети-
зированы. Правительства многих стран уделяют особое 
внимание развитию креативной экономики и  внедряют 
специальные программы и  инфраструктуру для ее под-
держки.

Креативная экономика может улучшить имидж страны 
в  международном сообществе, позволяя ей экспортиро-
вать культурную и творческую продукцию за рубеж. Она 
также стимулирует инновационный рост в  других сек-
торах экономики, таких как технологии, производство 
и услуги.

В целом, креативные индустрии играют важную роль 
в  экономическом развитии и  являются одним из клю-
чевых секторов креативной экономики. Они поддержи-
вают развитие творческого и инновационного мышления, 
создают новые рынки и возможности для креативной эко-
номики, а  также вносят значительный вклад в  социаль-
но-культурное развитие общества.
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Муниципальные структуры несут ответственность за 
предоставление адекватных услуг населению. Ка-

чество работы муниципальных служащих связано с  ка-
чеством поведения при выполнении своих обязанностей. 
Наряду со спросом на повышение эффективности обслу-
живания организациям муниципального сектора важно 
понимать факторы, которые влияют на производитель-
ность их сотрудников  [2].

На российской муниципальной службе накопился ряд 
хронических проблем, которые влияют на качество муни-
ципального управления и приводят к несоответствию ка-
чества компетенций муниципальных служащих уровню, 
необходимому для достижения текущих целей и  выпол-
нения задач системы муниципального управления. По-
пытки реформировать российскую муниципальную 
службу предпринимаются регулярно.

Организации муниципального сектора могут повысить 
качество своего аппарата с  помощью образовательных 
программ. Любые тренинги, посещаемые сотрудниками, 
могут способствовать повышению производительности 
труда и  удовлетворенности работой. Для достижения 
культуры высокой производительности муниципальные 
учреждения должны предоставлять и разрабатывать кон-
кретные программы развития и  обучения сотрудников, 
чтобы усвоить, развить и  изменить отношение сотруд-
ников и /или поведение по отношению к нескольким ор-
ганизационным функциям.

Следующий фактор, поддерживающий производитель-
ность,  — это трудовая дисциплина. Дисциплина откры-
вает перед муниципальным аппаратом большие возмож-
ности для достижения поставленных целей. Дисциплина 
ведет к  осознанию индивидом необходимости соблю-
дения любых правил, применимых в организации.

Обучение и  трудовая дисциплина оказывают поло-
жительное и  значительное влияние на работу муници-
пальных служащих. Чем качественнее и  эффективнее 
подготовка муниципальных служащих, тем выше произ-
водительность. Аналогичным образом, чем лучше тру-
довая дисциплина муниципальных служащих, тем выше 
производительность. С  другой стороны, трудовая моти-
вация может и  не оказывать существенного влияния на 
эффективность работы муниципальных служащих. Это 
может быть связано с  отсутствием признания и  наград 
для хорошо работающих сотрудников  [1].

Управление мотивацией труда муниципальных слу-
жащих, имеет свои особенности.

Материальные стимулы основываются на повышении 
должностного оклада, по результатам работы, за рост ква-
лификации, за совмещение должностей. Также предусмо-
трено премирование за оптимизацию функционирования 
и  развития курируемой сферы, за повышение качества 
принимаемых и  реализуемых муниципальных решений, 
по итогам работы за квартал или год, за внедрение пред-
ложений по снижению трудоемкости работ и повышению 
производительности труда  [3].

Моральные стимулы основываются на стимулиро-
вании в социальной сфере, стремление быть признанным 
в  обществе, регионе, коллективе, расширение полно-
мочий в  принятии решений, неуклонное продвижение 
по службе; назначение (избрание) в  руководящие (об-
щественные) органы управления (научные, технические, 
экономические, социальные, правовые и др.).

Дополнительные стимулы существуют в виде разовых 
выплат за вклад в развитие соответствующей сферы или 
отрасли экономики региона, за особо сложные задания.

Социально-натуральные стимулы существуют в виде 
выделения для работника отдельной квартиры, машины, 
строительство и  выделение в  пользование работникам 
на бесплатной основе дач, гаражей и т. д., льготные кре-
диты.

Психологические стимулы формируются на основании 
совершенствования стиля руководства, включая соци-
альную справедливость и  гуманизм, недопустимость ко-
рыстных действий, соблюдение правил делового эти-
кета, официального поведения и  традиций коллектива; 
стремление к  честному и  эффективному сотрудничеству 
и др.  [4].

Помимо вышеуказанного аспекта формирования му-
ниципальной кадровой политики, к  основным задачам 
так же относятся:

 — создание условий работы кадров на всех уровнях, 
позволяющих повысить общую эффективность структур 
власти, а  так же способствовать синергетическому эф-
фекту на государственном уровне;

 — формирование и  сохранение ключевых групп му-
ниципальных служащих, чей профессионализм и  ста-
бильная работа позволяет формировать лучшие практики 
и транслировать их на опыт регионов;

 — подбор кадров, отличающихся высокой причастно-
стью к социальной управленческой деятельности, отлича-
ющихся добросовестностью, инициативностью, а  так же 
высокими профессиональными навыками и умениями;
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 — создание условий, при которых кадровый состав 
имеет возможность формование собственных траекторий 
развития в соответствии с потенциалом и максимальное 
развитие качества выполнения служебных обязанностей;

 — достойное и  рациональное отношение к  кадрам 
после прекращения ими государственной службы (пре-

доставление им государственных социальных гарантий, 
обеспечение социально-правовой защитой, привлечение 
в  качестве экспертов наиболее опытных работников для 
решения вопросов государственного строительства, фе-
дерального управления и т. д.).
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Благодаря развитию рыночных связей и  отношений, 
в  экономике Российской Федерации осуществля-

ются крупномасштабные изменения и  различные пе-
ремены. В  рамках современных условий ведения 
хозяйственной деятельности нужно применять обосно-
ванный подход, свидетельствующий о  важности ком-
плексного управления любой компанией. Это во многом 
будет связано с эффективным применением любых обо-
ротных средств. В связи с нестабильностью экономиче-
ских отношений, а также исходя из крупных процессов 
инфляции на рынке, имеется негативное воздействие 
на то, каким образом можно использовать все обо-
ротные средства и технологии. Поскольку налоговая си-
стема строится на реализации фискальной функции, это 
приводит к дефициту оборотных средств предприятия. 
С  учётом современных условий рыночные отношения 
дают возможность хозяйствующим субъектам на само-
стоятельном уровне производить выбор форм и  техно-
логий управления всеми оборотными средствами с воз-
можностью реализации на практике источников для их 
пополнения.

Стоит учитывать, что самыми эффективными и дина-
мичными по уровню изменения ресурсами любого пред-

приятия считаются именно оборотные средства. Суть 
в  том, что они постоянно изменяют собственную струк-
туру и  форму, и  гибко перемещаются из области обра-
щения в  сферу производства, также реализуя действия 
в  обратной последовательности. Таким образом, раз-
личные оборотные средства достаточно сильно изме-
няются благодаря влиянию разнообразных внутренних 
и внешних факторов.

Оборотные средства  — это как процесс производ-
ства, так и процесс обмена, т. е. процесс реализации про-
дукции. К основным характеристикам оборотных средств 
относятся: состав, структура и  стоимость. При этом со-
став оборотных средств практически одинаковый для 
всех отраслей, но вот для отдельных групп имеет свою 
специфику, что зависит от функционального назначения 
организации и  особенностей выпускаемой продукции. 
Стоимость же зависит от объема и  характеристик выпу-
скаемой продукции, организации технологического и ор-
ганизационного уровня предприятия, качества снабжения 
организации и др.

Оборотные средства предприятия состоят из 3х частей:
1) Производственные запасы — предметы труда, ко-

торые необходимы для запуска производственного про-
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цесса. К  ним относят: сырье, топливо, материалы, тары, 
покупные полуфабрикаты и др.

2) Полуфабрикаты, изготовленные на предприятии 
и  незавершенное производство  — предметы труда, ко-
торые уже вступили в  процесс производства. К  ним от-
носят: детали, изделия, материалы, которые находятся 
в  процессе обработки; а  также полуфабрикаты, которые 
были изготовлены на производстве, но еще не закончены 
полностью, и которые подлежат дальнейшей обработке на 
том же предприятии.

3) Расходы будущих периодов  — элементы обо-
ротных фондов, которые включают в себя затраты на ос-
воение и подготовку новой продукции, производящиеся 
в текущем периоде, но относятся к продукции будущего 
периода. Например, перестановка оборудования, кон-
струирование новых изделий и тд.

Эффективность использования оборотных средств ба-
зируется на экономических показателях, как правило, это 
показатели оборачиваемости оборотных средств. К таким 
показателям относят:

 — коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
 — длительность оборота оборотных средств;
 — коэффициент загрузки оборотных средств;
 — показатели материалоемкости и  материалоотдачи 

оборотных средств.
При помощи данных показателей, можно определить 

с  какой периодичностью вращается каждая единица де-
нежных средств, которые вложены в оборотные средства 
предприятия. Вычислить за какое количество дней потра-
ченные средства вернутся в виде выручки. А также с по-
мощью данных показателей можно рассчитать эффек-
тивность вложений и  не только насколько окупится, но 
и какой дополнительный доход принесет данный товар.

Следовательно, эффективность использования обо-
ротных средств — это комплекс показателей, основными 
из которых являются показатели, перечисленные выше. 
Поэтому стоит отметить, что эффективность управления 
оборотными средствами организации оказывает вли-
яние непосредственно на финансовую деятельность ком-
пании.

Имеющиеся оборотные средства необходимо исполь-
зовать рационально, т.  е. через оптимизацию производ-
ственных запасов и  сокращение незавершенного про-

изводства. Однако, не стоит забывать, что предприятия 
в настоящее время имеют возможность выбора списания 
затрат, например, на себестоимость и  определение вы-
ручки от реализации продукции.

Также не стоит забывать о  планировании оборотных 
средств. Планирование заключается в  разработке норм 
и  нормативов оборотных средств и  установлении вели-
чины достаточной для обеспечения нормального произ-
водства и  хорошей работы предприятия. Благодаря пра-
вильному планированию оборотных средств предприятие 
имеет устойчивое финансовое состояние и беспрерывную, 
бесперебойную, оптимизированную работу производства.

Все показатели перечисленные выше влияют на эф-
фективность работы предприятия и  финансовую ста-
бильность организации. Именно поэтому, необходимо 
тщательно следить за современностью используемых тех-
нологий на предприятии.

Исходя из этой позиции, есть возможность сделать 
вывод о том, что внедрение технологий по общему повы-
шению эффективности применения оборотных средств 
и  источников, благодаря которым они создаются, счита-
ется актуальным вопросом. При этом решать данную про-
блему нужно для того, чтобы увеличивать уровень эконо-
мического роста и  модернизировать промышленность 
в  стране. Если неправильно оценивать механизм управ-
ления оборотными средствами и  активами, то это нега-
тивно сказывается на финансовом состоянии предпри-
ятия.

Таким образом, все оборотные средства играют важ-
нейшую роль в  процессе реализации финансовой поли-
тики любой фирмы. На каждом предприятии оборотные 
средства занимают определённую долю и  при этом воз-
действуют на работу и  дальнейшее совершенствование. 
Постоянная работа предприятия во многом будет зави-
сеть от общего положения и  степени оборота подобных 
средств. Производственная деятельность предпри-
ятия будет усовершенствована в  том случае, когда меха-
низм управления оборотными средствами выйдет на ка-
чественно новый уровень, и  это приведёт к  увеличению 
финансового состояния и  результатов. Сегодня меха-
низм управления оборотными средствами считается важ-
нейшим методом для обеспечения стабильной и беспере-
бойной деятельности компаний.
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Эффективное функционирование предприятия в  ус-
ловиях рыночной экономики диктует необходимость 

использования новых подходов к  организации управ-
ления. Как правило, основными критериями повышения 
эффективности деятельности предприятия в  совре-
менных условиях являются использование новейших тех-
нологий, компьютерной техники, а также формирование 
высокоэффективных информативно-управленческих тех-
нологий.

Управление современным предприятием  — сложный 
процесс, базирующийся на выборе и  реализации опре-
деленных текущих решений и  стратегических задач, ко-
торые помогут обеспечить финансовую устойчивость, 
стабильность и  социально-экономическое развитие орга-
низации.

Для улучшения эффективности и  стабильности на 
рынке любому предприятию необходимо добиваться 
роста прибыли и рыночной стоимости, а также усиливать 
свои конкурентные позиции.

Благодаря информационным технологиям и развитию 
в сфере технологий эффективность управления возросла. 
Информационные технологии  — это новейшие методы 
обработки и  анализа экономической информации, ко-
торая нужна для принятия решений.

Обоснованность принимаемых решений в  значи-
тельной степени определяются эффективностью ис-
пользуемых при обработке информации методов эко-
номического анализа. Совершенствование технологий 
аналитической обработки экономической информации 
является одним из ключевых элементов повышения эф-
фективности всей технологии управления.

Если предприятие будет использовать информативную 
систему, то это позволит организации обеспечить вы-
сокую эффективность принятия решений, интегрировать 
информационные процессы, совершенствовать докумен-
тооборот, т. к. система автоматизирует деловые процессы 
и организацию труда.

Система позволит менеджменту предприятия осу-
ществлять как внутренний финансовый анализ, так 
и  внешний: с  позиции бюджета, контролирующих ве-
домств, кредиторов и акционеров. Это связано с тем, что 
для проведения более углублённого анализа необходимо 
использовать дополнительную информацию, например, 

сведения об использовании прибыли, имуществе и задол-
женности, другие данные бухгалтерской и  управленче-
ской отчётности.

Помимо решений стандартных задач одновременно 
система должна предоставляет возможность реализации 
собственных методик для решения любых задач анализа, 
диагностики и  мониторинга финансового состояния ор-
ганизации.

По результатам проведённого анализа можно получить 
ряд экспертных заключений о финансовом состоянии. Су-
ществует возможность подготовить отчёты с  необходи-
мыми графиками и  диаграммами, отражающими дина-
мику основных показателей.

Информационная система предприятия позволяет:
 — выполнить экспресс-анализ финансового состо-

яния: в сжатые сроки рассчитать на основании представ-
ленных форм №   1 и №   2 стандартные показатели лик-
видности, финансовой устойчивости, рентабельности 
деятельности и деловой активности;

 — проводить горизонтальный (динамический), верти-
кальный (структурный) и трендовый (относительно базо-
вого года) анализ финансовых данных;

 — оценивать время достижения финансовыми показа-
телями критических значений, строить прогнозы;

 — оценивать риски потери ликвидности, банкротства 
путём анализа структуры баланса, качества активов пред-
приятия, проводить анализ безубыточности и факторный 
анализ рентабельности собственного капитала;

 — осуществлять углублённый анализ на основе данных 
синтетических счетов из оборотно-сальдовой ведомости;

 — определять возможные варианты дальнейшего раз-
вития предприятия путём составления матрицы финан-
совых стратегий;

 — разрабатывать собственные методики анализа, опи-
сывая исходные формы и  итоговые аналитические та-
блицы, создавая и  рассчитывая дополнительные финан-
совые показатели;

 — оценивать надёжность группы контрагентов: по-
ставщиков или покупателей;

 — сравнивать значения финансовых показателей 
с нормативами и с показателями предприятий отрасли;

 — получать автоматические экспертные заключения 
и формировать отчёты по результатам анализа.
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Благодаря этому анализу можно оценить текущее со-
стояние предприятия и  проанализировать показатели 
в  динамике. Данный анализ поможет вовремя среагиро-
вать на ухудшение позиций предприятия и предпринять 
все необходимые меры, чтобы избежать риски потери 
прибыли, конкурентоспособности и др.

При анализе собственной бухгалтерской отчётности 
можно использовать встроенные готовые алгоритмы ре-
шения задач финансового анализа:

 — методику анализа ликвидности для определения 
платёжеспособности и  оценки риска снижения ликвид-
ности;

 — методику оценки структуры баланса для оценки 
риска утраты платёжеспособности и  банкротства пред-
приятия.

 — методику факторного анализа рентабельности соб-
ственного капитала предприятия для оценки влияния на 
неё ряда факторов (доходности активов, финансового ры-
чага, рентабельности продаж и др.);

 — методику анализа безубыточности для оценки за-
паса финансовой прочности предприятия.

Данные методы помогают оценить собственное состо-
яние предприятия с позиции банка. При помощи этих ме-
тодик можно сделать рейтинговую оценку финансового 
состояния и  экспертное заключение о  надежности ор-
ганизации для заемщика, для оценки целесообразности 
предоставления кредита, изменений кредитных условий 
и  обеспечении гарантии возврата заемных средств. Ме-
тоды предоставляют возможность оценить собственное 

состояние с позиции финансирующего банка, и помогает 
принять решение в  случае предоставления контрагенту 
коммерческого кредита.

С каждым годом для повышения эффективности 
управлением организации, предприятия внедряют ней-
росетевые технологии. Изначально они открыли новые 
перспективы в  области распознавания образов. Далее 
к нейросети были добавлены методы искусственного ин-
теллекта, которые помогают в принятии решений.

Благодаря нейросети можно решать широкий класс эко-
номических задач на предприятии, помогает анализировать 
рынок. При помощи нейронных сетей в  организациях ре-
шаются такие задачи как: эффективность и прибыльность 
финансовых, экономических и  инновационных проектов, 
а  также повышение эффективности управления. Помимо 
этих задач с  помощью нейросети можно прогнозировать 
и строить модели, которые помогают в реализации задач.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что благодаря 
нейросети организация может достичь более высоких ре-
зультатов в  финансовой устойчивости и  эффективности 
предприятия, чем при помощи только стратегических ме-
тодов. Это связано с  тем, что нейронная сеть строит не-
формальные модели, которая не всегда может быть вы-
ражена только при помощи статических характеристиках 
регрессионных моделей.

В целом, организация экономического анализа с  ши-
роким применением информационных технологий явля-
ется хорошим стимулом для дальнейшего развития пред-
приятия.

Литература:

1. Анализ финансового состояния предприятия, Глазунов В. Г. — 2015 год.
2. Управление финансовым оздоровлением предприятия в условиях экономического кризиса., Батьковский М. А., 

Булаева И. В., Мингалиев К. Н. — 2014 год.
3. Об оценке финансовой устойчивости предприятий Мазурина Т. Ю. — 2012 год.
4. Формирование релевантной информации о  дебиторской задолженности взаимосвязанных торговых органи-

заций, Зайцева О. П., Шахманова Б. А. — 2014 год.
5. Экономика организации, Учебник для бакалавров, Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов 2016 год. —  [292 с.]

Роль финансового состояния в устойчивом развитии предприятия
Шапорева Татьяна Сергеевна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В статье дается характеристика сущности финансового состояния организации, определены условия реализации 
им функций в части развития организации. Проиллюстрирована последовательность действий в части формирования 
стратегии управления финансовым состоянием организации.

Ключевые слова: финансы, финансы организации, финансовое состояние, развитие бизнеса, финансовая деятельность.

Финансовое состояние организации, практические 
аспекты формирования его и  управления им явля-

ются базой обеспечения финансово-хозяйственной дея-

тельности компании финансовыми ресурсами во всех их 
формах и проявлениях. При этом систематизированного 
представления о  том, каким образом финансовое состо-
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яние влияет на развитие предприятия в  исследователь-
ской литературе не сформировано. Как правило, речь идёт 
о частных формах проявления влияния  [3, 8 и др.]. В то 
же время, в условиях ухудшения экономической конъюн-
ктуры особенно важно для развития профессиональных 
компетенций руководителей организаций сформировать 
комплексное видение роли финансового состояния в раз-
витии предприятия.

Достижение поставленной цели требует установления 
понятийной базы: раскрытия сущности финансового со-
стояния, (устойчивого) развития предприятия. Используя 
подход, базирующийся на общей логике, можно пред-
ставить сущность финансового состояния как множе-
ства устойчивых значений переменных параметров объ-
екта, которым выступают финансы организации. В свою 
очередь финансы подразумевают под собой совокуп-
ность экономических отношений, возникающих в  про-
цессе формирования, распределения и  использования 
фондов денежных средств организации (речь здесь идет 
о корпоративных финансах, наряду с которыми могут вы-
деляться публичные/государственные и  личные). В  ис-
следовательской литературе также выделяется позиция, 
уравнивающая финансы и финансовые ресурсы  [9, c. 101] 
(то есть денежные ресурсы организации), что не вполне 
корректно.

Финансовые ресурсы выступают материальной ос-
новой связанных с движением финансов отношений. Фи-
нансовые ресурсы предприятия представляют собой 
одну из форм формирующих состав факторов производ-
ства ресурсов, необходимых для осуществления деятель-
ности предприятия и  достижения поставленных перед 
ним целей. Таким образом, можно рассматривать финан-
совое состояние как оцененную на определенный момент 
времени характеристику финансов организации.

Финансовое состояние формируется в  результате фи-
нансовой деятельности организации   [2, с. 372]. Под ней 
принято понимать процесс размещения и  использо-
вания средств организации (в том числе  — финансовых 
ресурсов). Из этого следует значимый вывод о  роли фи-
нансового состояния и  финансовых ресурсов: непосред-
ственно финансовое состояние является оценкой, харак-
теристикой состояния финансовых ресурсов, то есть — во 
многом аналитической характеристикой, нежели ре-
сурсной. В  то же время, воздействуя на объем финан-
совых и иных ресурсов, собственники оказывают влияние 
и на финансовое состояние.

В результате обращения к периодическим источникам 
и  теоретическим материалам по вопросу определения 
сущности финансового состояния организации было 
установлено, что единой и общепринятой позиции по дан-
ному вопросу не сформировано. В то же время, среди ис-
следователей достигнуто согласие относительно роли фи-
нансового состояния как ключевого параметра развития 
организации. Под развитием предприятия (организации) 
принято понимать изменение параметров его функцио-
нирования, указывающее на достижение количественно 

или качественного отличного состояния. К  примеру, ин-
дикатором развития предприятия является состояние де-
ловой активности (выручки, активов, доли рынка), ре-
сурсной базы (производственный и кадровый потенциал 
и др.), ассортимента продукции. Причем речь здесь идёт 
именно о любой направленности изменения состояния — 
как прогрессивной (рост), так и негативной (снижение).

Безусловным приоритетом развития предприятия для 
его собственников является создание предпосылок для 
прогрессивного развития и  придания этому развитию 
свойство устойчивости. Устойчивость в  развитии пред-
приятия означает долгосрочная   [10, с. 132] способность 
к  обеспечению необходимыми ресурсами в  условиях не-
стабильной рыночной конъюнктуры и  конкуренции за 
ресурсы и  рынки сбыта. Целью создания условий устой-
чивого развития исследователи позиционируют обеспе-
чение стабильности и  высокой результативности финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий  [4, с. 21]. 
На взаимосвязь финансового состояния и  устойчивого 
развития предприятий указывает развитая методология 
оценки финансовой устойчивости (платежеспособности, 
ликвидности).

Анализ источников и  литературы позволил выявить 
следующие основные функции финансового состояния 
предприятия с точки зрения создания условий развития:

 — имиджевая функция, которая проявляется через 
оценку финансового состояния внешними и  внутрен-
ними субъектами, от которых зависят результаты функ-
ционирования предприятия;

 — ресурсная функция. Как финансы отражают дви-
жение ресурсов предприятия, так и  финансовое состо-
яние даёт оценку ресурсной базы, динамики ее изменения. 
Таким образом, цели воздействия на финансовое состо-
яние находят своё выражение в  изменении ресурсной 
базы;

 — аналитическая (информационная, консультаци-
онная) Ее суть заключается в использовании результатов 
анализа финансового состояния в следующих прикладных 
целях: диагностика эффективности использования ре-
сурсов предприятия, определение оптимального пути 
развития  [1, с. 165], выявление рисков  [8, с. 148] включая 
риски в сфере экономической безопасности, диагностика 
«узких мест»   [6, с.  221], мониторинг достижения целей 
(план-фактный анализ).

По мере повышения информационной открытости биз-
неса (сервисы раскрытия информации, проверки контр-
агентов) имиджевая функция финансового состояния 
приобретает всё большую значимость. К  примеру, пред-
приятие, характеризующееся признаками кризиса (ста-
бильный убыток, отток персонала), может испытывать 
трудности во взаимодействии с  контрагентами. Контра-
гентами может быть негативно оценена способность пред-
приятия исполнить принятые обязательства, своевременно 
осуществить работы, поставить продукцию. Аналогичным 
образом обстоит ситуация с влиянием финансового состо-
яния на способность предприятия привлекать заемное фи-



164 «Молодой учёный»  .  № 10 (457)   .  Март 2023  г.Экономика и управление

нансирование (через оценку кредитоспособности со сто-
роны финансово-кредитных организаций). В  отношении 
определенных позиций в системе кадров предприятия фи-
нансовое состояние может выступать фактором оценки 
и для кандидатов на трудоустройство.

Можно рассматривать цели управления финансовым 
состоянием организации в контексте различной природы 
субъектов, осуществляющих оценку. Наиболее заинте-
ресованными в  эффективной оценке финансового со-
стояния предприятия являются такие внутренние поль-
зователи информации как руководство предприятия 
(менеджмент) и в частности — руководители финансовых 
служб. Функционирование организации неразрывно свя-
зано образованием, движением, использованием финан-
совых ресурсов и установлением финансовых отношений.

В конечном счете, от того, насколько развитым явля-
ется финансовое состояние организации (как комбинация 
финансового потенциала и  эффективности использо-
вания ресурсов) зависит способность организации при-
влекать финансирование, заключать контракты, инвести-
ровать в обновление производственной базы и развитие 
персонала  [3, c. 55]. Управление финансовым состоянием 
можно рассматривать как процесс целенаправленного 
воздействия на него субъектов управления.

Декомпозиция механизма управления финансовым со-
стоянием организации позволяет рассматривать его как 
совокупность функций диагностики, регулирования, мо-
ниторинга и  других. На рисунке представлены условия 
реализации финансовым состоянием предприятия ука-
занных функций.

Рис. 1. Условия реализации финансовым состоянием организации своих функций (составлено автором)

Циклическая основа стратегии управления финан-
совым состоянием состоит в  том, что по достижению 
этапа анализа и  контроля стратегии управления финан-
совым потенциалом (в некоторых источниках этапа мони-
торинга и контроля) результаты этого анализа могут быть 
использованы для актуализации реализуемой стратегии. 
Другими словами, если в  результате анализа степени до-
стижения зафиксированных в  стратегии показателей, 
характеризующих финансовый потенциал компании, 
выявляются отклонения, происходит переход на этап ак-
туализации стратегии и далее вплоть до ее практической 
реализации в обновленном виде.

Эффективное управление финансовым состоянием 
предприятия предполагает воздействие на совокупность 
факторов — то есть элементов, причин, воздействующих 
ряд показателей предприятия, определяющих его финан-
совое состояние. Также под факторами понимают условия 
совершения хозяйственных процессов и  причины, влия-
ющие на эти процессы  [7, c. 148]. Характерно, что единой 
и  общепринятой позиции по вопросу состава факторов 

в настоящее время не выработано. Так, критериями клас-
сификации могут выступать: место образования действу-
ющих факторов; природа факторов; направления хозяй-
ственной деятельности и другие.

Финансовое состояние в  статье рассматривается как 
комплексная характеристика опосредуемых движением 
финансов ресурсов экономической организации. Анализ 
и  оценка финансового состояния предприятия позво-
ляет собственникам бизнеса проводить мониторинг раз-
вития бизнеса, степени достижения целей, а также выявлять 
угрозы и  резервы в  развитии. Таким образом, интеграция 
практики анализа финансового состояния в практику управ-
ления предприятиями становится одним из важнейших ус-
ловий обеспечения лиц принимающих решения доста-
точным и необходимым объемом информации о состоянии 
находящихся в  управлении бизнес процессов. Управление 
финансовым состоянием организации является сложным 
и комплексным процессом, предполагающим учет широкой 
совокупности факторов, требующим как оперативного реа-
гирования, так и стратегического целеполагания.
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Задачи и направления анализа финансового состояния предприятия
Шапорева Татьяна Сергеевна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры и  повышения уровня неопределенности в  функциониро-
вании социально-экономических систем возрастает потребность широкого круга субъектов в оценке финансового со-
стояния предприятия. В  статье систематизируются основные задачи, которые позволяет решить анализ финан-
сового состояния предприятия, дана характеристика приоритетных направлений анализа. Также характеризуется 
место анализа финансового состояния предприятия в практике управления организацией.

Ключевые слова: финансы, финансы организации, анализ финансовой деятельности, АФХД, анализ финансового со-
стояния, финансовое состояние.

В широком смысле финансовое состояние можно рас-
сматривать как комплексную характеристику фи-

нансов предприятия как категории, опосредующей 
движение всех находящихся в  управлении ресурсов. 
Н.  П.  Любушин определяет финансовое состояние как 
меру способности организации финансировать свою де-
ятельность   [4, с.  438]. Как отмечает  Г.  В.  Савицкая, фи-
нансовое состояние предприятия также может быть 
рассмотрено как «состояние капитала в процессе его кру-
гооборота в фиксированный момент времени»  [6, с. 22].

Финансовое состояние предприятия находится в сфере 
интересов широкой совокупности субъектов, состав ко-
торых отображен на рисунке 1. Указанные субъекты путем 

целенаправленных действий в  отношении источников 
первичной и  вторичной информации формируют пред-
ставление о  финансовом состоянии. Инструментальной 
основой подобных процессов выступает финансовый 
анализ. Анализ финансового состояния предприятия со-
держательно представляет собой процесс применения со-
вокупности аналитических инструментов (методов и при-
емов анализа) к информационной выборке (показателям, 
характеризующим состояние финансов) с  целью форму-
лировки выводов относительно частных параметров раз-
вития организации.

Для обозначения рассматриваемой в  работе анали-
тической деятельности используется ряд родственных 
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терминов: комплексный управленческий анализ, фи-
нансовый анализ, анализ финансового состояния, фи-
нансовый анализ деятельности, анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности, экономический анализ и  другие. 
Более широким термином считается экономический 
анализ, в  состав которого в  качестве отдельных направ-
лений включаются финансовый и  управленческий вну-
трихозяйственный анализ, а  объектами выступают про-
ектная, инвестиционная, финансовая, производственная 
и  другие виды деятельности   [4, с.  25]. Анализ финан-
сового состояния рассматривается как частный случай 
финансового анализа, наряду с  анализом финансовых 
результатов   [7, с.  40]. В  основе анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности лежат методы изучения бух-
галтерской и  финансовой отчетности, разрабатываемой 
предприятиями.

Состав задач, поставленных перед анализом финансо-
вого состояния предприятия, определяется характером 
проводящего анализ субъекта. Укрупненно принято раз-
делять субъекты на внутренних и  внешних. Так, если 
анализ проводится потенциальным кредитором органи-
зации, перед ним ставится задача определения возмож-
ностей предприятия в  части возврата заемных средств. 
Если анализ проводится органами налогового контроля, 
в  сферу задач включается корректный учет налоговой 
базы предприятия в  целях последующего корректного 
исполнения налоговых обязательств. Органы статистики 
заинтересованы в  получении достоверной информации 
о  функционировании организации в  информационных 
целях. Контрагенты, в  свою очередь, заинтересованы 
в  надежности предприятиях как поставщика / покупа-
теля.

Несложно заметить, что финансовый анализ может 
удовлетворить потребность в информации широкой со-
вокупности внешних пользователей. Но наиболее глу-
боким и разносторонним финансовый анализ является 
в том случае, если активным субъектом выступают вну-
тренние субъекты. Ключевым различием между вну-
тренними и  внешними субъектами финансового ана-
лиза выступает объем доступной информации. Так, 
если внешние субъекты фактически ограничены офици-
ально публикуемой отчетностью организаций, то вну-
тренний анализ может опираться не только на формы 
бухгалтерской отчетности, но и  на материалы управ-
ленческого учета, на информацию, формируемую не-
посредственно для удовлетворения потребностей субъ-
ектов анализа.

В литературе общепринятым вектором рассмотрения 
задач анализа финансового состояния является позиция 
собственников бизнеса / владельцев бизнес-процессов. 
В качестве приоритетных задач внутреннего финансового 
анализа можно выделить  [4, с. 438]:

 — оценка уровня обеспеченности финансовыми ре-
сурсами, необходимыми для нормального функциониро-
вания организации;

 — оценка состояния рациональности размещения 
и использования финансовых ресурсов организации;

 — анализ состояния финансовых взаимоотношений 
с другими юридическими и физическими лицами;

 — оценка платеже-, кредитоспособности и  финан-
совой устойчивости организации.

Систематизация направлений анализа финансового 
состояния может быть проведена по различным крите-
риям. Уже указанный ранее критерий субъекта анализа 

Рис. 1. Субъекты анализа финансового состояния организации (составлено автором)
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позволяет выделять формы внутрихозяйственного фи-
нансового анализа и внешнего финансового анализа  [4, 
с. 27]. По критерию объекта анализа может выделяться 
анализ капитала, имущества, финансовых результатов, 
платежеспособности и  кредитоспособности, финан-
совой устойчивости   [5, с.  150]. Проведенный при на-
писании статьи анализ публикаций в  периодических 
изданиях, учебных изданиях и  монографиях позволил 
установить факт разночтений в  классификации объ-
ектов анализа. Так, в ряде работ анализ финансовых ре-
зультатов отделяется от анализа финансовой устойчи-
вости.

С точки зрения применяемых техник анализа могут 
быть выделены направления экспресс-анализа и углублен-
ного анализа. Для аналитического расчета показателей 
пользуются экспресс — анализом либо углубленным ана-
лизом  [3, с. 23]. Углубленный анализ расширяет, конкре-
тизирует и  дополняет отдельные процедуры экспресс-а-
нализа.

На рисунке 2 приведены в  качестве направлений ана-
лиза финансового состояния оцениваемые показатели. 
Принято считать, что главный инструмент анализа — это 
расчет и интерпретация различных финансовых коэффи-
циентов.

Рис. 2. Анализ финансового состояния предприятия по составу показателей и направлению оценки

Классифицировать направления анализа финансо-
вого состояния также можно по составу применяемых ме-
тодов и инструментов анализа (см. рис. 3). Содержательно 
анализ финансового состояния можно представить 
в форме взаимодействия субъекта анализа и объекта ана-
лиза в соответствии со стоящими перед субъектом целями 
и задачами. В качестве объекта анализа выступает состо-
яние финансов организации и в более широком смысле — 
параметры ее функционирования. Среди стандартизиро-
ванных подходов к  обобщению подобной информации 
выделяются формы бухгалтерской и  финансовой отчет-
ности. Взаимодействуя с  настоящими формами и  содер-
жащейся в  ней информации, субъект анализа и  форму-
лирует заключения о  финансовом состоянии. К  числу 
наиболее востребованных инструментов анализа финан-
сового состояния можно отнести горизонтальный и  вер-
тикальный анализ отчетности (чтение финансовой от-
четности), трендовый анализ (анализ временных рядов), 

а также расчет финансовых коэффициентов. Расчет коэф-
фициентов (синтетических показателей, отличных от аб-
солютных), как правило, обладает более высокой анали-
тической ценностью. Широко распространена практика 
обобщения синтетических коэффициентов между част-
ными направлениями анализа финансового состояния. 
К примеру, выделение коэффициентов финансовой устой-
чивости, рентабельности, оборачиваемости и т. п.

Таким образом, в  распоряжении субъектов анализа 
финансового состояния предприятий находится много-
образие подходов и  техник к  описанию параметров фи-
нансов. Как правило, методологические подходы к  ана-
лизу финансового состояния предприятия различных 
авторов состоят в инвентаризации имеющихся способов 
и  инструментов оценки финансового состояния. Раз-
личия наблюдаются в  распределении методов и  инстру-
ментов между функциональными сферами финансового 
анализа.
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Методические основы оценки имущественного комплекса предприятия
Штепа Валерия Олеговна, студент магистратуры

Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

В статье рассматривается понятие имущественного комплекса предприятия, а  также подходы и  специфика ос-
новных методов оценки стоимости предприятия.

Methodological fundamentals evaluation of the property complex of the enterprise

The article discusses the concept of the property complex of the enterprise, as well as approaches and specifics of the main methods 
of assessing the value of the enterprise.

Рынок оценочных услуг в  России на сегодняшний мо-
мент активно развивается, спрос на услуги профес-

сиональных оценщиков продолжает расти. Постоянно 
возрастающая потребность в  оценке имущественного 

Рис. 3. Компоненты анализа финансового состояния организации



169“Young Scientist”  .  # 10 (457)  .  March 2023 Economics and Management

комплекса предприятия обусловлена стремительным 
развитием рыночных отношений. Оценка объектов соб-
ственности обязательна при продаже, передаче в  аренду 
или в качестве вклада в уставной капитал, ипотечном кре-
дитовании, согласно Федеральному закону «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 
№  135-ФЗ  [2]. К тому же, нередко таким процессам, как 
инвестирование, страхование, кредитование и  исчис-
ление налогооблагаемой базы предшествует оценка иму-
щественного предприятия. Оценка также необходима для 
принятия целесообразных управленческих решений, раз-
работки мер по повышению эффективности маркетин-
говой политики организации.

Рассмотрим понятие «имущественный комплекс».
Согласно статье 132 Гражданского кодекса РФ, имуще-

ственный комплекс, который используется для ведения 
предпринимательской деятельности, считается предприя-
тием. При этом в состав имущественного комплекса пред-
приятия включаются следующие объекты  [1]:

 — здания, сооружения, земельные участки;
 — оборудование, машины, инструменты, инвентарь;
 — сырье и  материалы, а  также произведенная про-

дукция;
 — товарные знаки, коммерческое обозначение и иные 

исключительные права;
 — права требования и долги.

Таким образом, имущественный комплекс представ-
ляет собой совокупность движимого и недвижимого иму-
щества предприятия, прав требования и  пользования, 
обязательств, а также исключительных прав, включая то-
варные знаки и  коммерческие обозначения, которые ин-
дивидуализируют продукцию предприятия.

Оценка стоимости имущественного комплекса пред-
приятия является сложным процессом определения сто-
имости совокупности объектов, состоящих на балансе 
предприятия. Для проведения оценки необходимо со-
брать большой массив информации о компании, включая 
различные виды отчетности, техническую документацию 
и  пр. Оценка имущественного комплекса способствует 
принятию эффективных управленческих решений, меро-
приятий, обеспечивающих повышение рентабельности, 
поддержания необходимого уровня ликвидности ком-
пании  [3].

Как было подчеркнуто выше, оценка имуществен-
ного комплекса предприятия может производится для 
различных целей. Вне зависимости от предназначения, 
оценка имущественного комплекса предполагает исполь-
зование определенного набора методов. В  современной 
экономической практике представлены следующие под-
ходы к  оценке, каждый из которых оперирует рядом ме-
тодов: затратный, доходный и сравнительный подходы.

Доходный подход предполагает оценку имуществен-
ного комплекса предприятия с точки зрения ожидаемых 
доходов от его приобретения и эксплуатации. Проще го-
воря, чем выше доходность компании, тем выше будет ее 
цена. Как правило, он применяется в случае, если оцени-

вается малый или средний бизнес с  устойчивыми дохо-
дами, имеющими положительную тенденцию, по которой 
можно построить прогноз дальнейшего их развития.

Согласно доходному подходу, необходимо оценить те-
кущую стоимость дохода, который будущем принесет 
приобретенный актив своему собственнику. Привести 
будущие доходы к текущей стоимости можно с помощью 
следующих методов:

1. Метод капитализации. Рыночную стоимость пред-
приятия как имущественного комплекса рассчитывают, 
как отношение чистого годового дохода компании к  ко-
эффициенту капитализации. Ставка капитализации за-
висит от устойчивости доходов организации: чем неста-
бильное этот показатель, тем ниже будет выбран уровень 
коэффициента капитализации. Данный метод подходит 
для компаний, имеющих стабильный положительный 
уровень доходности, который, как предполагается, сохра-
нится в будущем;

2. Метод дисконтирования предполагает исследо-
вание денежных потоков от будущего к текущему моменту, 
позволяя определить необходимую сумму вложений для 
получения определенной суммы денег в  будущем. Для 
этого используется ставка дисконтирования, которая по-
казывает, сколько будет стоить одна денежная единица 
в  будущем при заданной процентной ставке (ставке до-
ходности). Таким образом, метод дисконтирования может 
использоваться для определения суммы инвестиций, не-
обходимых для получения какой-либо заданной вели-
чины дохода от вложений.

Применение сравнительного подхода к  оценке иму-
щественного комплекса компании осуществляется через 
анализ данных о купле-продаже предприятий или активов, 
которые аналогичны оцениваемому. Данный подход уме-
стен в  случае, если на рынке существуют аналогичные 
оцениваемой организации объекты с сопоставимыми фи-
нансовыми показателями, информация о  которых нахо-
дится в  открытом доступе. Сравнительный подход пред-
полагает применение трех методов:

 — метод рынка капитала предполагает ориентиро-
вание на открытые фондовые рынки, а  точнее цены на 
одну акцию аналогичного предприятия. Метод подходит 
для определения стоимости миноритарного пакета акций;

 — метод сделок аналогичен предыдущему, однако ис-
пользуется для оценки контрольного пакета акций ком-
пании, а  не отдельной акции. Он основан на расчете со-
отношений (мультипликаторов) финансовых показателей 
предприятия-аналога (например, соотношение цена пред-
приятия/прибыль). В этом случае необходимо анализиро-
вать данные либо по продаже предприятия целиком, либо 
по операциям с контрольными пакетами акций;

 — метод отраслевых коэффициентов основан на рас-
чете соотношений финансовых показателей предприяти-
я-аналога. Поэтому анализируются данные об условиях 
операций по продаже предприятий с определенными фи-
нансово-производственными показателями. Полученные 
коэффициенты, как правило, универсальны и  разнятся 
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в  зависимости от отрасли (например, стоимость бензо-
заправочных станций равна примерно 120–200  % от вы-
ручки за месяц).

Затратный подход основан на оценке предприятия 
с  точки зрения понесенных издержек на замену или об-
новление устаревших активов. Согласно данному подходу, 
несоответствие балансовой стоимости активов предпри-
ятия рыночной порождает необходимость ее корректи-
ровки. Подход может применяться в  случае, если оце-
ниваемое предприятие имеет нестабильные доходы или 
находится в процессе ликвидации.

1) метод стоимости чистых активов применяется 
для действующих предприятий, которые обладают значи-
тельным числом активов, и предполагает определение ры-
ночной стоимости каждого актива предприятия; далее из 
их суммы вычитаются обязательства;

2) метод ликвидационной стоимости основан на рас-
чете дохода, который может быть получен собственником 

при раздельной продаже всех активов компании, учи-
тывая не только обязательства, но и все затраты на ликви-
дацию, то есть расходы на ремонт, выплаты посредникам 
и т. д.

В заключение отметим, что оценка стоимости имуще-
ственного комплекса предприятия может осуществляется 
для различных целей, включая продажу, инвестирование, 
страхование, кредитование и  др. Предприятие, как иму-
щественный комплекс, включает в  себя различные объ-
екты, как материальные, такие как сооружения, оборудо-
вание, производимая продукция, так и  нематериальные, 
такие как товарные знаки, коммерческие обозначения, 
права требования, которые могут быть оценены различ-
ными методами, объединенными под доходным, сравни-
тельным и затратным подходами.

Каждый подход имеет свою специфику и может быть 
применен относительно организаций, находящихся на 
различных этапах развития.
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Бренды и социальные сети в эпоху экономических и политических вызовов
Барсукова Анастасия Александровна, студент магистратуры
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

Потребителям в  наши дни важна возможность вести 
взаимодействие с  компанией на удобных им усло-

виях, а также приобретать единый клиентский опыт. Для 
осуществления взаимодействия с имеющимися и возмож-
ными клиентами компаниям не достаточно применения 
одного канала коммуникации. Для этого предприятие 
должно использовать все потенциально возможные ка-
налы коммуникации.

Социальная сеть представляет собой интерактивный 
многопользовательский веб-сайт, контент которого на-
полняется участниками сети. Приблизительно в  сере-
дине 90-х годов XX  века возникли первые соцсети, они 
давали пользователям начальные возможности для об-
щения, например ICQ, eGroups/OneList, Evite. Подобные 
сетевые сервисы не рассматриваются в роли соцсетей, тем 
не менее, они стали тем фундаментом, на котором в далее 
развивались онлайн-услуги для взаимодействия пользо-
вателей.

Центральная функция соцсетей  — обеспечение под-
держания связи между пользователями, в  особенности 
если они друг от друга далеко. Посредством соцсетей 
просто общаться, находить людей, с которыми была прер-
вана связь, найти новых знакомых. Нередки случаи, когда 
образуются новые семьи в  результате знакомства в  сети 
Интернет. Пользователи соцсетей могут делиться своими 
фотографиями, показывать их друзьям, находить нужные 
фильмы или слушать музыку без их длительного поиска 
по другим сайтам.

Таким образом, под социальной сетью понимается 
платформа, при помощи которой пользователи констру-
ируют свой публичный или полупубличный профиль. Ос-
нова соцсети — это персональные анкеты участников, где 
содержится информация о поле, возрасте и прочей личной 
информации, которая может быть связана между собой. 
На основании всего этого можно сделать вывод, что со-
циальные сети занимают огромную роль в  современной 
жизни людей.

Социальные сети в  настоящее время выступают не 
только площадкой для пользовательского общения, но 
и  как маркетинговый инструмент продвижения бренда, 

создания лояльности и  увеличения продаж. Social media 
marketing (SMM): процесс привлечения трафика или вни-
мания к  бренду или продукту через социальные плат-
формы. Бизнес для бизнеса (В2В)  — маркетинговая де-
ятельность компании, ориентированная на получение 
выгоды от оказания услуг, продажи товара другим ком-
паниям. Традиционно принято считать, что продвижение 
в социальных сетях больше подходит для В2С рынка.

Используя средства и методы SMM, компании смогли 
достичь эффективных показателей. Сложность реали-
зации SMM-кампании на В2В рынке объясняется слож-
ностью продукта, длительным циклом принятия решения 
и высокой стоимостью среднего пакета, но современные 
возможности социальных сетей, позволяют находить воз-
можности продвижения.

Продвижение в социальных сетях, в большей степени 
подходит компаниям с широкой аудиторией (рекламные 
агентства, типографские услуги, IT-индустрия, услуги 
аутсорсинга, онлайн-продукты, оптовая торговля, тре-
нинговый бизнес). В меньшей степени SMM эффективен 
для промышленных предприятий (строительное обору-
дование, грузовое оборудование, нефтяное). Основная 
причина состоит в том, что аудитория готовая совершать 
эти покупки мала, и  не является классической для соци-
альных сетей.

Особенностью SMM для В2В является то, что приемы, 
которые работают для В2С, не применимы, либо имеют 
слабый эффект. Так как главной задачей является про-
дажа продукта или услуги, нецелесообразны развлека-
тельные публикации, с целью получения отклика, что ши-
роко используется для В2С. Ввиду достаточно серьёзных 
отличий целей и задач SMM, для продвижения на рынке 
В2В используются чаще всего социальные сети, отличные 
от сетей, которые используются на рынке В2С. SMM-стра-
тегия  — ряд принципов, установленных специалистами 
по маркетингу, в  рамках продвижения бренда в  соци-
альных сетях.

Необходимо детальное планирование действий специ-
алистов в рамках развития и продвижения в социальных 
сетях. Важна оперативная реакция на изменившиеся 
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тренды, ответ на новые веяния, постоянный мониторинг 
пользовательских предпочтений. Невозможно прописать 
контент на долгосрочный период, из-за потери актуаль-
ности.

Главный показатель успешного взаимодействия в  со-
циальных сетях с целевой аудиторией покупателей это по-
казатель эффективности рекламы. Ключевым показателем 
оценки эффективности рекламы в  социальных сетях яв-
ляется KPI, который интегрирует в себе такие показатели, 
как среднее время отклика (Average response time): частота 
генерации контента (Content rate), частота генерации по-
стов (Post rate), разбивка постов по темам (Post topic mix), 
разбивка постов по типу (Post type mix), частота отклика 
(Response rate), темп роста аудитории (Audience growth 
rate) и другие.

Тема измерения эффективности в социальных медиа — 
одна из самых сложных и  обсуждаемых тем в  мировом 
и  российском профессиональном сообществе. Большин-
ство участников рынка в качестве параметров для оценки 
кампаний в  социальных медиа используют: CPM, CPA, 
CPL, CPS. Рассмотрим каждый из них подробнее:

Показатель Cost-Per-Thousand (CPM) — это важная ха-
рактеристика при составлении медиаплана и для расчета 
эффективности «доставки» рекламного объявления ко-
нечному потребителю.

CPA (Cost-Per-Action  — оплата за действие)  — явля-
ется моделью интернет-рекламы, в  которой рекламо-
датель/клиент платит именно за совершенное пользо-
вателем действие на его сайте. CPA является широким 
понятием, которое может включать в себя более узкие мо-
дели, а именно: CPS (Cost-Per-Sale) — оплата за продажу, 
и CPL (Cost-Per-Lead) — оплата за лид (действие).

Cost-per-lead  — ценовая модель оплаты рекламы. Ре-
кламодатели платят за получение лида — контактной ин-
формации пользователей, которую те оставляют, заин-
тересовавшись рекламируемым товаром или услугой. 
Выделяют два типа лидов — потребительские и целевые. 
В первом случае лиды генерируются на базе определенных 
демографических показателей (кредитоспособность, 
доход, возраст, интересы и  др.), во втором  — представ-
ляют собой лиды, которые получены в результате отклика 
на уникальное предложение рекламодателя.

CPS (Cost-Per-Sale  — стоимость за продажу)  — явля-
ется рекламной моделью, одной из разновидностей CPA, 
в  которой рекламодатель/клиент оплачивает партнеру 
(вебмастеру) конкретную сумму за перенаправленного по 
ссылке и осуществившего покупку пользователя.

Традиционные виды продвижения товаров утрачи-
вают свою популярность. Что неудивительно, поскольку 
у  большинства людей нет времени на просмотр телеви-
зора, участия в  акциях и  др. Но почти каждый человек 
проводит до нескольких часов в  день в  Интернете. New 
media-маркетинг включает в  себя продвижение про-

* Instagram и Facebook, продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.

дуктов, услуг и брендов через множество развивающихся 
онлайн-каналов.

New media-маркетинг содержит в  себе продвижение 
продуктов, услуг и  брендов через множество развиваю-
щихся онлайн-каналов. New media-маркетинг часто ста-
новится медиа-провайдером, поскольку контент-марке-
тинг оказывается все более ценным и  всепроникающим 
маркетинговым инструментом, и каждая компания имеет 
возможность стать издателем и промышленным голосом 
в новую эпоху СМИ.

Поскольку Интернет является отправной точкой для 
исследований, коммуникации и других задач, маркетологи 
сместили свои акценты на развитие полного веб-присут-
ствия. Таким образом, New media инструменты стали для 
бизнеса возможностями для формирования входящих 
ссылок и достижения новых перспектив.

New media-маркетинг включает в себя множество раз-
нообразных методов работы. Каналы социальных сетей 
помогают общаться и  организовываться вместе, разре-
шают им выходить на связь и передавать свои сообщения 
более широкой группе людей в  целях роста осведомлен-
ности и продвижения бренда. Самыми популярными яв-
ляются: построение сообществ бренда (создание пред-
ставительств предприятия в  социальных медиа); работа 
с  блогосферой; репутационный менеджмент; персо-
нальный брендинг; SMM-продвижение.

В роли инструмента продвижения организации при 
использовании возможностей new media предложено вос-
пользоваться Social Media Marketing (SMM). Social Media 
Marketing (SMM) — это комплекс мер, целью которых яв-
ляется продвижение бренда посредством социальных 
сетей интернет-сообществ.

Ведущие новые медиа-маркетинговые каналы вклю-
чают:

1. Веб-сайты и содержание веб-сайта
2. Поисковы системы
3. Социальные сети
4. Онлайновое видео
5. Форумы в интернете
6. Агрегаторы контента и др.
До санкций популярным каналом продвижения ком-

пании являлся Instagram*. Когда истории Instagram* были 
впервые представлены пользователям эта функция стала 
действительно огромной, и она не уходит в любое время 
быстро. Фактически, ежедневные пользователи Instagram* 
stories превзошли зрителей SnapChat, и это всего через год 
после зап уска функции. Одна из вещей, которые делают 
эту функцию настолько популярной, дает пользователям  
возможность добавлять ссылки на свои магазины. Однако 
для добавления ссылки необходимо иметь не менее 10 000 
или более подписчиков. Эта ссылка может проследить до 
веб-сайта или профиля, который просто будет расти по-
пулярность.
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Имелись страницы компаний в  самых распростра-
ненных в России социальных сетях: «Фейсбук»*, «Инста-
грам»*, «ВКонтакте». После запрета Instagram* на терри-
тории России компании важно искать другие платформы 
для осуществления своего продвижения.

Социальные сети являются мощным инструментом 
маркетинговых исследований, поскольку пользова-
тели добровольно публикуют информацию о себе, своих 
взглядах, интересах, предпочтениях и так далее. Поэтому 
рекламодатели могут определять, каких именно пользова-
телей заинтересует их объявление, и  направить свои ре-
кламные объявления конкретным пользователям, в  за-
висимости от информации в  их профилях (возраст, пол, 
место жительства и прочее).

Электронный маркетинг в соцсетях позволяет иметь 
возможность общаться с  тысячами клиентов, рассылать 
сообщения, получать быструю обратную связь, экспе-
риментировать с  предложениями при сравнительно не-
больших затратах. Социальные медиа воспринимаются 
потребителями как более надежный источник инфор-
мации о продуктах и услугах, чем спонсируемые бизнесом 
коммуникации, передаваемые через традиционные эле-
менты рекламного набора.

New media-маркетинг включает в себя множество раз-
нообразных методов работы. Каналы социальных сетей 
помогают общаться и  организовываться вместе, разре-
шают им выходить на связь и передавать свои сообщения 

более широкой группе людей в  целях роста осведомлен-
ности и продвижения бренда. Самыми популярными яв-
ляются: построение сообществ бренда (создание пред-
ставительств предприятия в  социальных медиа); работа 
с  блогосферой; репутационный менеджмент; персо-
нальный брендинг; SMM-продвижение.

К белым инструменты продвижения в  социальных 
сетях относят все разрешенные официально инструменты 
продвижения групп и страниц соцсетей. У всех соцсетей 
имеются свои инструменты продвижения.

Серые инструменты  — инструменты продвижения 
групп и сообществ, применение которых запрещают пра-
вила социальных сетей.

Социальные сети  — это огромная возможность для 
развития. Современные СМИ не просто вынуждены счи-
таться с «правилами игры», которые диктуют соцсети 
в  медиапространстве, но они могут и  должны активно 
использовать предлагаемые возможности в  качестве ин-
струментария для продвижения собственной продукции.

Если на странице в  социальной сети публиковать то, 
что соответствует мировоззрению и идеалам читателя, то 
вы быстро обрастёте потенциально лояльной аудиторией 
таких же людей, как и ваш читатель. Случится это за счёт 
того, что человек, которому понравился пост, перепостит 
его к себе на страницу и тем самым подчеркнёт, что он чи-
татель данного СМИ (а это почётно), и  приведёт на эту 
страницу аудиторию с аналогичной картиной мира.
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Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности высших 
учебных заведений

Гарина Алина Владимировна, студент магистратуры
Алматы Менеджмент Университет (Казахстан)

В статье рассматриваются маркетинговые инструменты и  их эффективное применение, направленное на повы-
шение конкурентоспособности высших учебных заведений. Вузы могут использовать различные подходы, такие как 
брендинг, Intelligent-маркетинг, цифровой маркетинг, PR-мероприятия. Однако важно понимать, какие из современных 
моделей, методов, маркетинговых инструментов лучше использовать для продвижения вуза и определения его конку-
рентных позиций на рынке образовательных услуг.

Ключевые слова: вуз, конкурентоспособность, маркетинговые инструменты, Intelligent-маркетинг, 4P, бренд, продви-
жение.

Marketing tools to increase competitiveness of higher educational institutions

The article discusses marketing tools and their effective application aimed at improving the competitiveness of higher education in-
stitutions. Universities can use various approaches, such as branding, Intelligent marketing, digital marketing, PR events. However, it 
is important to understand which of the modern models, methods, marketing tools are better used to promote the university and de-
termine its competitive positions in the educational services market.

Keywords: university, competitiveness, marketing tools, Intelligent-marketing, 4P, brand, promotion.

В современных условиях развития повышение конку-
рентоспособности вуза является необходимым усло-

вием и решающим фактором успешной работы на рынке 
образовательных услуг. Поэтому так важно правильно 
определить эффективные методы, подходы, инструменты, 
направленные на продвижение вуза и  определение его 
привлекательной составляющей для абитуриентов.

Маркетинговые инструменты представляют собой 
определенный набор мер или действий, которые оказы-
вают поддержку в продвижении желаемого продукта или 
услуги, укреплении позиций бренда на рынке, расши-
рении целевой аудитории, повышении объема продаж, 
тем самым позитивно влияют на рост конкурентоспособ-
ности компании на рынке в целом. К традиционным ин-
струментам маркетинга относятся: товарная, ценовая, 
сбытовая и  коммуникационная политики. Но, учитывая 

специфику деятельности компании в сфере образования, 
появляется необходимость рассмотреть такие направ-
ления маркетинга, как Intelligent-маркетинг.

Литературный обзор
Теоретические аспекты применения маркетинговых ин-

струментов для повышения конкурентоспособности орга-
низации отражены в  работах зарубежных ученых Дж.Б.. 
Хейвуда и М.Вильямса. Авторы излагают классификацию 
маркетинговых инструментов по направлениям репу-
тации, онлайн-маркетинга, брендинга, а также разработки 
новых продуктов с целью расширения целевой аудитории.

Вопросы продвижения высших учебных заведений на 
рынке образовательных услуг рассмотрены в работах рос-
сийских ученых Ю. М. Шепели и В. Балашова.

Авторы А. Ю. Юданов и К. Н. Пармененков рассматри-
вают основные направления анализа целевой аудитории 
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образовательного учреждения, а также современные под-
ходы к продвижению вуза в социальных сетях.

Методы
Контент-анализ литературных источников, метод ана-

лиза и синтеза, метод текущего и перспективного анализа
Результаты
Применение комплекса маркетинга 4P в  сфере выс-

шего образования

Для продвижения высшего учебного заведения исполь-
зуются различные традиционные и современные маркетин-
говые техники. Одна из наиболее известных — это модель 4P, 
предложенная в 1960 году Э. Дж. Маккарти.  [1] Опираясь на 
данную модель можно говорить о  позиционировании ком-
пании, так как комплекс 4P классически объединяет в себе 
четыре маркетинговых элемента. Этот набор элементов 
можно рассмотреть и применительно к вузу (Таблица 1).

Таблица 1. Комплекс 4P, адаптированный к вузу

Элемент Применение в сфере образования

Product
 – Портфель предоставляемых услуг (образовательных программ)
 – Качество преподавания
 – Рейтинг вуза на мировом и национальном рынке

Price
 – Занимаемый ценовой сегмент (элитарный вуз, национальный, средний класс, низший класс)
 – Система предоставления грантов, скидок, финансовая поддержка вуза

Place
 – Оффлайн каналы продвижения (личные консультации, внутренние ивенты, участие в обра-

зовательных выставках)

Promotion
 – Реклама вуза через социальные сети, коллаборации с учебными заведениями, предприни-

мателями, субъектами бизнеса, сохранение и поддержание связи с выпускниками

Основываясь на четырех элементах, можно определить 
позиционирование вуза, однако существует риск не учёта 
специфических факторов, которые влияют на конкурен-
тоспособность образовательного учреждения. Именно 
поэтому здесь целесообразно говорить о новых направле-
ниях маркетинга.

Intelligent-маркетинг, как современное направление 
для повышения конкурентоспособности вуза

Одно из современных направлений маркетинга, 
специально разработанное для сферы образования  — 
Intelligent-маркетинг. В. Балашов в своем труде «Система 
маркетинга на предприятии» неоднократно отмечает, 
что для получения максимального профита, необходимо 
рассматривать инструменты маркетинга с  точки зрения 
внутреннего и  внешнего.   [2] Отсюда Intelligent-марке-
тинг означает совокупность всех техник и инструментов, 
применяемых вузом для достижения одной из главных 
целей, а  именно повышение его конкурентоспособности 

как института формирования интеллигенции в  стране. 
Отличительными особенностями является: брендинг, 
международная деятельность, научный компонент, прак-
тикоориентированность образовательной программы, 
имидж и репутация и т. д.

В своей статье «Маркетинговые технологии повышения 
конкурентоспособности образовательных учреждений» 
Ю.  М.  Шепели отмечает, что предпосылки появления 
Intelligent-маркетинга заключались в  специфичности ко-
нечного «продукта» вуза.  [3] Конечный продукт высшего 
учебного заведения  — это выпускник, специалист опре-
деленной области. Интеллектуальная собственность и по-
тенциал данного специалиста  — это двигатель развития 
страны и  общества. В  чистом своем проявлении также 
может выступать, как инструмент формирования конку-
рентоспособности вуза.

На Рисунке 1 представлена блок схема разновидности 
продукта вуза:

Рис. 1. Блок-схема разновидности продукта вуза
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Следует отметить, что в  традиционном маркетинге 
данные инструменты направлены на продвижение 1-ой 
вариации продукта, то есть образовательных услуг, од-
нако 2-ая вариация продукта  — конечный специалист, 
выпускник вуза, как правило упускается. В итоге инстру-
менты Intelligent маркетинга оказывают поддержку в  ре-
шении следующих задач, которые стоят перед высшим 
учебным заведением:

 — совершенствование образовательных программ  — 
трансформирование их в  практикоориентированные, 
применимые к бизнес-сектору;

 — выход в новый ценовой сегмент — как способ мак-
симизации прибыли, повышение цены образовательных 
услуг в рамках повышения качества данных услуг;

 — расширение международного опыта  — выход на 
новые рынки, партнерство с зарубежными вузами, увели-
чение количества зарубежных возможностей для отече-
ственных студентов;

 — усиление партнерства с бизнес-сектором;
 — усиление бренда  — работа над имиджем, репута-

цией вуза.  [4]
Учитывая вышеперечисленное, предлагается следу-

ющая блок-схема, отражающая систему работы инстру-
ментов Intelligent маркетинга на практике (Рисунок 2).

Рис. 2. Система работы инструментов Intelligent маркетинга на практике

Таким образом, при использовании совокупности ин-
струментов, которые направлены на обе вариации про-
дукта вуза, появляется возможность обеспечить кон-
курентоспособность университета в  долгосрочной 
перспективе.

Следует отметить, что сильный брендинг на совре-
менном этапе развития является неотъемлемой частью 
конкурентоспособности вуза, основными составляю-
щими которого являются:

 — участие вуза в  социальных, спонсорских проектах 
сферы образования;

 — использование имиджевой рекламы в  промоу-
шен-кампании;

 — развитие социальных сетей YouTube, TikTok;
 — участие в образовательных выставках.

Промоушен-кампания — это один из способов привле-
чения потенциальных абитуриентов. Основными спосо-
бами проведения промоушен-кампании являются онлайн 
и оффлайн каналы.

К онлайн каналам относятся:
 — продвижение в социальных сетях
 — личные продажи через мессенджеры
 — виртуальные приемные комиссии

Оффлайн каналы:
 — Open-days
 — Профориентационные кампании среди выпуск-

ников школ
 — Личные продажи.  [5]

Касательно международной деятельности важно отме-
тить, что международный уровень укрепляет репутацию 
вуза на рынке. Инструментами международной деятель-
ности являются:

 — настройка digital-рекламы на зарубежные страны;
 — участие в образовательных выставках международ-

ного класса;
 — продвижение участников программ обмена через 

социальные сети.
В отношении бизнес-деятельности важно подчер-

кнуть позитивное влияние на совершенствование обра-
зовательных программ, возможности стажировок для 
студентов вуза. Здесь существует несколько каналов вза-
имодействия:

 — гостевые лекции для студентов от партнеров из 
сферы бизнеса;

 — проведение внутренних мероприятия (BootCamps, 
Hackathons, ярмарки вакансий).
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Выводы и обсуждение
В заключении, важно подчеркнуть, что применение 

комплекса традиционных и  современных инструментов 
маркетинга действительно оказывает влияние на повы-

шение конкурентоспособности вуза. Основываясь на 
этом, необходимо охватывать все возможные каналы про-
движения при выстраивании маркетинговой стратегии 
высшего учебного заведения.
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Маркетинг в прямом эфире в Китае в эпоху новых медиа
Тан Шутун, студент

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В эпоху новых средств массовой информации методы маркетинга предприятий также постепенно меняются, и с 
применением Интернета они постепенно начинают развиваться в направлении прямых трансляций.

Согласно 50-му статистическому отчету CNNIC, по 
состоянию на июнь 2022 года число пользователей 

веб-трансляций в  Китае достигло 716 миллионов, что 
составляет 68,1  % от общего числа пользователей Ин-
тернета. Среди различных типов приложений, часто ис-
пользуемых пользователями Интернета, приложения для 
прямых трансляций занимают шестое место по количе-
ству затраченного времени, на них приходится 7,3  % за-
траченного времени. Способ получения информации 
пользователями претерпел значительные изменения: от 
традиционных СМИ к интернет-СМИ, от ПК-Интернета 
к  мобильному Интернету, от графических материалов 
к короткому видео и прямым трансляциям. В результате 
изменился и  способ маркетинга компаний в  Интернете, 
и маркетинг в прямом эфире стал для компаний важным 
способом продвижения своих брендов и продажи своей 
продукции.

Прямой эфир  — это подверженный времени и  ин-
терактивный метод сетевого общения, в  прямом эфире 
может быть текст, изображения, видео, и  пользователи 
могут осуществлять тесный контакт, которому отдают 
предпочтение многие компании.

В последние годы видеомаркетинг в  прямом эфире 
стал очень популярным в  Китае, большая часть доходов 
поступает от маркетинга в прямом эфире, и для компаний 
это метод маркетинга, к которому они присматриваются. 
Затраты невелики, а продажи могут быть очень высокими. 
Каковы же преимущества живого маркетинга, способного 
быстро и успешно развиваться?

1. Снижение затрат на маркетинг для компаний.
В эпоху растущей конкуренции в Интернете предпри-

ятия используют поисковые системы, платформы элек-
тронной коммерции и информационные потоки и другие 
традиционные способы получения трафика все более до-
рогостоящим способом, в  то время как прямая транс-
ляция предъявляет меньший спрос на места, материалы, 
капитал и так далее, значительно снижая маркетинговые 
расходы предприятий.

2. Высокий рост коэффициента просмотров прямых 
трансляций.

В традиционном маркетинге подача информации, как 
правило, основана на односторонней основе, в  то время 
как прямой контакт предполагает активное взаимодей-
ствие с аудиторией, что делает такой вид маркетинга более 
живым и  увлекательным. А  также вынуждает потреби-
телей к активному включению в интерактив, что в резуль-
тате дает стремительный рост трафика.

3. Интерактивная маркетинговая обратная связь.
Живой маркетинг — это двустороннее взаимодействие, 

с одной стороны, ведущий может распространять контент 
и  продукты среди пользователей, с  другой стороны, вы 
также можете взаимодействовать с ведущим и другими зри-
телями через всплывающие окна, ведущий может корректи-
ровать прямую трансляцию и направление маркетинга в ре-
жиме реального времени через обратную связь со сцены.

Отраслевая цепочка маркетинга в прямом эфире в Китае
Промышленная цепочка маркетинга в  прямом эфире 

в  Китае в  основном включает в  себя верхнюю часть це-
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почки поставок, среднюю часть канала платформы пря-
мого эфира, ведущих и  MCN, а  также нижних потреби-
телей. Цепочка поставок в  основном включает в  себя 
фабрики, бренды, оптовиков и дистрибьюторов, которые 
являются отправной точкой цепочки индустрии живого 
маркетинга и  поставщиками продуктов и  услуг, и  могут 
либо размещать рекламу непосредственно на платформе, 
либо сотрудничать с  MCN и  ведущими. Канальная сто-
рона платформы потокового вещания в  прямом эфире 
отвечает за создание платформы, поддержание сцены 
и  формулирование соответствующих правил, обеспе-
чение канала для ввода и вывода контента для потокового 
вещания в  прямом эфире, а  также соединение MCN-а-
гентств, ведущих, платформ электронной коммерции 
и пользователей. Хозяева и MCN являются точкой опоры 
в цепочке индустрии маркетинга в прямом эфире, соеди-
няющей спрос и  предложение, а  также являются основ-
ными игроками и входами в трафик в новом сценарии по-
требления.

Китайская модель маркетинга прямых трансляций
Модель маркетинга веб-трансляций подразделяется 

на путь потребления пользователя, спрос на потребление 
пользователя, факторы влияния на решение о  потре-
блении, обратная связь опыта потребления, форма ото-
бражения продукта, время принятия решения о  потре-
блении и форма маркетинга в прямом эфире.

1. Путь потребления пользователя. Традиционная 
модель маркетинга представлена маркетингом плат-
формы электронной коммерции и  SEM, обычно с  по-
мощью прямой трансляции для предоставления инфор-
мации о продукте, пользователи покупают товары после 
сделки, но веб-трансляция находится вокруг продажи 
продукта, потребители смотрят прямую трансляцию, 
будут принимать решение о покупке после комплексного 
продукта.

2. Потребительский спрос. Пользователи, имеющие 
определенный спрос, будут смотреть соответствующие 
прямые трансляции, наблюдение за процессом потре-
бления продукта может послужить стимулом к  приобре-
тению и дальнейшему использованию.

3. Факторы, влияющие на решения потребителей. 
Существует множество факторов, которые влияют на то, 
покупают ли потребители, включая репутацию продукта, 
бренд, качество и живые маркетинговые приемы.

4. Обратная связь с потребителями. Во время прямой 
трансляции веб-каст напрямую общается с пользователями. 
Во-первых, ведущий трансляции может показать особен-
ности продукта в  соответствии с  требованиями пользова-
теля, а  пользователь в  это время может задавать вопросы, 
чтобы лучше понять особенности продукта. Во-вторых, 
этот способ позволяет сократить эмоциональную дис-
танцию между покупателями и собой и получить обратную 
связь в реальном времени по информации о продукте.

5. Презентация продукта. Прямая трансляция может 
всесторонне представить продукт пользователю, ведущий 
примеряет, опробует и  объясняет продукт, чтобы дать 
пользователю лучшее понимание, так что пользователь 
имеет полное представление о продукте.

6. Время принятия решения потребителем. При по-
иске товаров в прямом эфире пользователь тратит много 
времени на сбор информации о  товарах, а  затем на их 
сравнение, весь процесс покупки занимает гораздо больше 
времени. В  то время как MCN и  ведущие обычно очень 
избирательны и  обычно предварительно просматривают 
товар перед прямым эфиром, весь процесс покупки по-
требителем решается за очень короткое время, что повы-
шает коэффициент конверсии.

7. Модели маркетинга в прямом эфире. В настоящее 
время, в основном, существует прямой маркетинг проис-
хождения, прямой обмен, образование и  обучение, тест 
unboxing, базовый прямой эфир и  т.  д. Существует ши-
рокий спектр категорий.

Прямая веб-трансляция является одним из основных 
продуктов в контексте современного развития Интернета, 
и  в настоящее время является самой популярной марке-
тинговой моделью в Китае. Тем не менее, веб-платформа 
должна сочетать свою собственную реальность, чтобы 
сформировать операционную модель, подходящую для 
развития. А  также иметь стратегию долгосрочного раз-
вития, следуя дальнейшим тенденциям и инновациям.
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Исследование индекса массы тела среди студентов медицинского института
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В статье описано определение и оценка индекса массы тела среди студентов медицинского вуза 1–3 курсов.
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Актуальность: Как известно, здоровый образ жизни 
является важным фактором в  жизни каждого чело-

века, но особенно важен он для студентов. Состояние здо-
ровья зависит от многих факторов: возраста и  пола, на-
следственности и образа жизни.

Предмет: Индекс массы тела.
Цель исследования: оценить индекс массы тела среди 

студентов медицинского вуза 1–3 курса.
Суть исследования: Индекс массы тела (ИМТ) — это 

величина, позволяющая определить, насколько вес чело-
века соответствует его росту, имеется ли излишек веса, 
или наоборот, масса тела недостаточная. Его используют, 
чтобы выяснить риски по заболеваниям. Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что лишний 
вес увеличивает риск диабета второго типа, коронарной 
болезни сердца, рака груди, матки, кишечника, простаты, 
почек и желчного пузыря.

Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Выполнить антропометрические измерения уча-

щихся института 1–3 курса и высчитать индекс массы тела.

3. Оценить полученные результаты.
4. Выявить необходимость наиболее важных для здо-

ровья человека параметров тела на основе антропометри-
ческих показателей.

Введение: Для оценки физического развития детей 
и подростков используют следующие показатели:

1) антропометрические (соматометрические) — длина 
тела (рост), масса тела, окружность грудной клетки и др.;

2) соматоскопические — состояние кожных покровов 
и  видимых слизистых оболочек, степень развития под-
кожно-жирового слоя, состояние опорно-двигательного 
аппарата, степень полового развития;

3) физиометрические  — жизненная ёмкость лёгких, 
мышечная сила, частота пульса, величина артериального 
давления и др.

Один из этих методов — метод индексов. Индексы фи-
зического развития  — это показатели соотношения от-
дельных антропометрических признаков, выраженных 
в математических формулах.

Показатель индекса массы тела разработан бельгий-
ским социологом и  статистиком Адольфом Кетле в 1869 
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году. Индекс массы тела  — величина, позволяющая оце-
нить степень соответствия массы человека и  его роста. 
ИМТ часто используется в клинической практике, так как 
является наиболее распространенным способом опреде-
ления недостатка или избытка веса.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

где m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах. 
I — измеряется в кг/м².

В соответствии с  рекомендациями ВОЗ разработана 
следующая интерпретация показателей ИМТ:

Исследовательская часть
Для расчета индекса массы тела были проведены ан-

тропометрические измерения роста и  массы тела. Всего 
участвовали 134 студента медицинской академии.

Таким образом, были получены следующие результаты:
2 курс, стоматологический факультет, мальчики:

 — 19,4
 — 21,8
 — 16,9
 — 17,7
 — 14,4
 — 15,7
 — 17,6

3 курс, лечебный факультет, девочки:
 — 20,4
 — 21,3
 — 21,9
 — 20,5
 — 19,62
 — 19,26
 — 20,6

 — 18,0
 — 16,85
 — 20,2

1 курс, педиатрический факультет, девочки
 — 30,5
 — 16,9
 — 21,5
 — 18,5
 — 20,8
 — 29,0
 — 21,1
 — 17,3
 — 30,3
 — 17,4
 — 17,6
 — 19,4
 — 17,0
 — 20,8
 — 17,6
 — 25,0



181“Young Scientist”  .  # 10 (457)  .  March 2023 Physical Culture and Sports

1 курс, стоматологический факультет, девочки:
 — 17,94
 — 24,51
 — 17,54
 — 21,67
 — 22,01
 — 19,96
 — 19,61
 — 19,71
 — 16,93
 — 24,24
 — 15,55
 — 19,78
 — 24,77

1 курс, стоматологический факультет, девочки:
 — 20,45
 — 24,3
 — 21,8
 — 27,05
 — 16,89
 — 18,90
 — 16,82
 — 18,02
 — 21,23
 — 25,81
 — 27,77
 — 21,45
 — 22,20
 — 22,72
 — 24,31

1 курс, лечебный факультет, девочки:
 — 19,9
 — 23,9
 — 21,4
 — 24,0
 — 19,8
 — 23,0
 — 27,5
 — 18,2
 — 20,3

2 курс, лечебный факультет, девочки:
 — 19,3
 — 21,4
 — 20,4
 — 19,8
 — 23,2
 — 19,5
 — 17,3
 — 19,3
 — 19,4
 — 20,9
 — 17,4
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2 курс, педиатрический факультет, девочки:
 — 25,9
 — 20,3
 — 23,0
 — 20,5
 — 17,7
 — 16,2
 — 20,7
 — 20,3
 — 17,8
 — 21,2
 — 18,8
 — 30,0
 — 19,1

2 курс, педиатрический факультет, мальчики:
 — 18,4
 — 20,0
 — 20,3
 — 22,3
 — 17,1
 — 20,9
 — 23,4
 — 23,8
 — 24,2
 — 25,1
 — 20,7
 — 17,9
 — 23,8

1 курс, стоматологический факультет, девочки:
 — 20,0
 — 18,83

 — 18,60
 — 17,06
 — 19,8
 — 21,5
 — 18,1
 — 19,7
 — 19,7
 — 22,3
 — 18,9
 — 20,8

2 курс, лечебный факультет, девочки
 — 18,9
 — 17,8
 — 28,4
 — 21,0
 — 21,9
 — 22,1
 — 19,4
 — 21,9
 — 15,4
 — 20,3
 — 18,4
 — 19,8
 — 21,9
 — 20,3

Рекомендации: Пациенту, желающему контролиро-
вать свой вес рекомендуется:

 — проводить самоконтроль массы тела (желательно, 
чтобы пациент имел домашние весы),

 — знать свой и  рекомендуемый для нормы индекс 
массы тела

 — знать окружности талии: цель — окружность талии 
для мужчин менее 94 см, для женщин — менее 80 см, но 
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через промежуточную цель  — окружность талии для 
мужчин менее 102 см, для женщин — менее 88 см

 — знать основы рационального питания и  особенно-
стей питания при избыточной массе тела — рекомендуется 
ограничение поваренной соли до 5 г/сутки (1 чайная ложка 
без верха), исключив приправы, специи, алкоголь. Рекомен-
дуется предпочтение отдавать отвариванию, припусканию, 
тушению в собственном соку, обжариванию в специальной 
посуде без добавления жиров, сахара, соли, приготовлению 
на пару, в духовке, в фольге или пергаменте, на гриле, без 
дополнительного использования жиров. Не следует злоу-
потреблять растительными маслами, майонезом при при-
готовлении салатов. Рекомендуется 3 основных приема 
пищи (завтрак, обед и ужин) и 1–2 перекуса в день. Ужин 
рекомендуется не позднее, чем за 3–4 часа до сна. Опти-
мальный интервал между ужином и завтраком — 10 часов.

 — повседневная физическая активность: минимально 
необходимая для поддержания здоровья  — это ходьба 

в  умеренном темпе не менее 30 минут в  день большин-
ство дней в  неделю. Полезно плавание. Любые рекомен-
дации по повышению интенсивности физической актив-
ности как в повседневном режиме, и, особенно, в режиме, 
тренировок и  оздоровительных занятий требуют обя-
зательного обследования лиц в возрасте 40 лет и старше 
(оптимально с 35-летнего возраста) даже при отсутствии 
клинических признаков заболеваний.

 — регулярное наблюдение у  врача и  выполнение на-
значенных врачом исследований

Вывод: Таким образом, был оценен ИМТ среди сту-
дентов медицинского вуза 1–3 курса, установлено, что 
из 134 студентов: С нормальным ИМТ — 46,2 %, с  гипо-
трофией 1 степени — 27,6 %, с гипотрофией 2 степени — 
15,7 %, с гипотрофией 3 степени — 2,9 %, с ожирением 1 
степени — 5,2 %, с ожирением 2 степени — 2,2 %, с ожире-
нием 3 степени — 0 %.
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В статье авторы рассматривают некоторые аспекты биографии, преподавательской и  научной деятельности 
трех известных педагогов Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского Л. М. Жит-
никовой и И. И. Климова. Основное внимание уделено их богатому практическому опыту преподавания дисциплин и ха-
рактеристике научного и учебно-методического наследия.

Ключевые слова: Калужский государственный педагогический институт им. К. Э. Циолковского, высшее образование, 
Л. М. Житникова, И. И. Климов.

Исследование по данной теме актуально в связи с тем, 
что в 2023 году исполняется 75 лет со дня образо-

вания в 1948  г. Калужского государственного педагоги-
ческого института. За десятилетия существования педа-
гогического вуза в нем работали многие видные педагоги 
с всесоюзным и даже с мировым именем. В рамках данной 
статьи мы остановимся на вехах биографии двух педа-
гогов, чьи имена вписаны в историю КГПИ — Л. М. Жит-
никовой и И. И. Климова.

Лариса Михайловна Житникова (в девичестве Лукья-
нова) родилась 10 сентября 1926 года в Калуге в семье слу-
жащих. Школу закончила с  отличием. Поступила в  МГУ 
им. Ломоносова на психологическое отделение философ-
ского факультета. Там ее преподавателем был Петр Яков-
левич Гальперин (1902–1988, советский психолог, заслу-
женный деятель науки РСФСР (1980).

После окончания университета Лариса Михайловна на-
чинает работать сначала в Могилевском государственном 
педагогическом институте, а с 16 сентября 1959 г. — в Ка-
лужском пединституте, директором которого на тот мо-
мент был Мигунов  А.  И.  Сначала работала ассистентом, 
а позднее старшим преподавателем кафедры методики на-
чального образования, с 1959 по 1963 гг. она работала ис-
ключительно на факультете начальных классов.

Затем Лариса Михайловна работала старшим препода-
вателем общеинститутской кафедры педагогики и психо-
логии, а с 1969 г. уже в качестве доцента, затем была привле-
чена к работе на только что образовавшейся в институте 
кафедре психологии, которую возглавил А. Э. Штейнмец.

Научно-исследовательская работа  Л.  М.  Житниковой 
началась в 1961 году с  поступления в  заочную аспиран-
туру Харьковского государственного университета, где её 
научным руководителем стал заведующий кафедрой пси-
хологии профессор Петр Иванович Зинченко, занимав-
шийся изучением памяти.

Исследование Житниковой было посвящено мало-
изученным особенностям начального формирования 
у  детей способов логического запоминания. Были обо-
значены следующие научные проблемы: Каковы воз-
можности формирования у детей дошкольного возраста 
классификации как способа произвольного логического 
запоминания, каковы психологические механизмы пре-
вращения познавательного действия, каков наиболее эф-
фективный путь формирования у детей мнемонического 
действия?

Методом исследования был выбран обучающий экс-
перимент, проведенный с 62 детьми младшего, среднего 
и старшего дошкольного возраста. Сбор эксперименталь-
ного материала по теме диссертации предполагал много-
численные индивидуальные занятия с детьми  [1, с. 18].

Не все складывалось гладко поскольку обилие собран-
ного материала не сразу поддавалось классификации, но 
постепенно были вскрыты закономерности, лежащие 
в основе развития логической памяти детей, а раскрытие 
процесса развития позволило им управлять. ««На кры-
льях» полетела я к Петру Ивановичу, — вспоминала впо-
следствии Лариса Михайловна, — он был очень обрадован 
полученным результатам»  [1, с. 19].
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В 1966 г. Лариса Михайловна защитила в Москве в ин-
ституте психологии диссертацию по теме «Формирование 
способов логического запоминания у дошкольников». Дис-
сертация была одобрена единогласно, что было редкостью 
в те времена  [1, с. 19]. К сожалению, её научный руково-
дитель П. И. Зинченко умер в 1969 г., но Л. М. Житникова 
бережно хранила книгу своего учителя «Непроизвольное 
запоминание».

Исследования Житниковой  Л.  М., которые легли в  ос-
нову ее диссертации, нашли свое отражение в различных 
печатных сообщениях в Москве, Ленинграде, Киеве, Харь-
кове, Калуге. В том числе и материалах XVIII международ-
ного психологического конгресса, который состоялся в Мо-
скве в 1966 г. в Большом зале Кремлевского дворца. Ларисе 
Михайловне посчастливилось быть участницей конгресса. 
Ее сообщение поместили в книге «Память и деятельность», 
материалы конгресса напечатаны на двух языках  — рус-
ском и  английском. Участие преподавателя провинциаль-
ного ВУЗа в международном научном форуме в те времена 
было явлением нечастым и только подчеркивало значение 
результатов диссертационных исследований Ларисы Ми-
хайловны для развития психологии как науки.

Наибольший интерес у широкого круга читателей вы-
звала написанная Житниковой книга «Учите детей запо-
минать»   [2; 3] (трижды переиздавалось и переведена на 
латышский и молдавский языки).

Большая часть педагогической деятельности Ларисы 
Михайловны в  Калуге  — работа на кафедре педагогики 
и  психологии КГПИ, которую долгое время возглавлял 
Дмитрий Михайлович Гришин, ставший профессором, 
доктором педагогических наук  [1, с. 26].

Л.  М.  Житниковой был разработан спецсеминар на 
тему: «Психология воспитания и  предупреждение откло-
нений в развитии личности школьников», который вёлся 
на физико-математическом и  биолого-химическом фа-
культетах КГПИ. На филологическом факультете ею чи-
тался курс «Проблемы психологии обучения».

Лариса Михайловна рассматривала обучение учащихся 
как процесс формирования у  них учебной деятельности, 
поскольку учение  — это единственная деятельность, 
целью которой является саморазвитие, самоизменение. 
Отсюда следовало более глубокое, чем в  курсе педагоги-
ческой психологии, рассмотрение структуры учебной 
деятельности, ее мотивация, развития у  учащихся по-
знавательных интересов, формирования у  них учебных 
действий, главным образом, умственных. Знакомила сту-
дентов с новой научной литературой  [1, с. 28].

Все годы работы в институте, конечно, были связаны 
с  постоянным совершенствованием  Л.  М.  Житниковой 
лекционных курсов. В 1979 г. вышла новая программа по 
общей, возрастной и  педагогической психологии. В  про-
цессе чтения лекций постоянно использовались элементы 
проблемного обучения. Так же большое внимание уделя-
лось совершенствованию лабораторно-практических за-
нятий. Л. М. Житниковой удалось добиться, чтобы эти за-
нятия на двух факультетах проводились по подгруппам, 

что во многом повышало продуктивность занятий и  по-
зволяло лучше готовить студентов к  выполнению за-
даний по психологии во время педагогической практики 
(по учебному плану предусмотрено проведение по под-
группам, но не всегда это выполнялось)  [1, с. 30].

Лабораторно-практические занятия по курсу «Общая 
психология» были подчинены задаче подготовки сту-
дентов к  изучению личности школьника и  класса как 
коллектива, взаимоотношений учащихся. Ларисой Ми-
хайловной было подготовлено методическое пособие 
«Психологическое изучение личности школьников 
и классного коллектива», в котором описаны 15 методик, 
для использования студентами при выполнении заданий 
по психологии во время педагогической практики, а также 
учителям  [1, с. 31].

С целью повышения ответственности родителей за 
трудовое воспитание детей  Л.  М.  Житникова подгото-
вила и прочитала лекции родителям учащихся нескольких 
школ на тему «Трудовое воспитание младших школьников 
в  семье в  свете реформы общеобразовательной школы». 
С  лекцией на тему «о повышении ответственности ро-
дителей за воспитание детей» она выступила на науч-
но-практической конференции, которую провел Октябрь-
ский РК КПСС совместно с РОНО (январь 1986 г.), где так 
же шла речь об осуществлении реформы школы. С неко-
торыми вопросами психологии Лариса Михайловна вы-
ступила и  перед преподавателями КГПИ, например, на 
научной конференции с докладом на тему «Изучение от-
ношения студентов-первокурсников к  предметам, изуча-
емым в  институте». На общеинститутском семинаре ме-
тодистов знакомила их с новыми работами психологов по 
психологии обучения, с исследованиями П. Я. Гальперина, 
Д. В. Эльконина, В. В. Давыдова и др.  [1, с. 33].

Лариса Михайловна ряд лет работала над темой «Психо-
логия общественной деятельности школьников», в процессе 
работы изучалось отношение учащихся к  общественным 
поручениям, мотивы общественной деятельности уча-
щихся городских и сельских школ (подростков и старших 
школьников), причины, мешавшие школьникам выпол-
нять общественную деятельность более успешно, выясня-
лось влияние общественной деятельности школьников на 
выбор ими профессии учителя  [1, с. 35].

В связи с  изучением мотивов общественной деятель-
ности школьников было получено 540 анкет, характеризу-
ющих эти мотивы у учащихся 6, 7 и 8 классов (из них 301 
ученика городских и 239 — сельских школ), и 161 анкета, 
характеризующая мотивы общественной деятельности 
старших школьников (из них 74 учащихся городских и 87 
учащихся сельских школ). К анкетированию привлекались 
студенты физмата. Материалы исследования освещались 
в  докладах на научных конференциях в  КГПИ, а  также 
неоднократно использовались в  лекциях, прочитанных 
учителем, директорам и  завучам школ города и  области 
и были впоследствии опубликованы, в частности в кафе-
дральном сборнике «Факторы формирования личности 
школьника» (Калуга, 1986)  [1, с. 28].
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Л. М. Житниковой всегда было интересно понять, как, 
под влиянием каких факторов, условий происходит фор-
мирование человеческой личности. Этой теме была по-
священа ее статья «У ребенка плохой характер», опу-
бликованная в  газете «Знамя» 15 января 1983  г. Как 
ученый  Л.  М.  Житникова внесла свой заметный вклад 
в развитие научных и практических аспектов психологии 
личности ребенка. За добросовестную работу нередко на-
граждалась Почетными и Благодарственными грамотами 
областных общественных организаций и Всероссийского 
общества «Знание»  [1, с. 38, 39].

Климов Иван Илларионович родился 1 августа 1919 г. 
в селе Костешово Козельского района Калужской области, 
в крестьянской семье.

В 1947 году возобновил свою заочную учебу и  пере-
велся на факультет естествознания МГПИ им  В.  И.  Ле-
нина (окончил в 1951 г. — уже будучи переименованный 
Московский государственный заочный педагогический 
институт). В  октябре  И.  И.  Климов1951 года поступает 
на очную аспирантуру кафедры общей и  аналитической 
химии МГПИ им. В. И  Ленина и, став аспирантом Бале-
зина  С.  А., приступил к  изучению коррозии металлов 
и процессов ингибирования. Подробнее результаты иссле-
дования были изложены в  статьях «О растворении алю-
миния в  щелочах», опубликованных в 1957  г. в «Ученых 
записках» МГПИ им. В. И. Ленина и журнале «Известия 
Вузов». Серия. Химия и химическая технология в 1962 г. 
(совместно с Балезиным. В декабре 1954 года Климов за-
щищает кандидатскую диссертацию, в  которой приве-
дены и результаты исследования влияния ингибиторов на 
коррозию алюминия в щелочах  [4, с. 13, 14].

После окончания аспирантуры  И.  И.  Климов был на-
правлен в Калужский педагогический институт на работу 
в должности старшего преподавателя кафедры химии и с 
1 сентября 1954 г. приступил к исполнению своих обязан-
ностей. В апреле 1962 г. Ученый Совет КГПИ на своем за-
седании постановил: ходатайствовать перед ВАК Мини-
стерства высшего и  среднего специального образования 
СССР о  присвоении звания доцента на кафедре химии 
кандидату химических наук Климову И. И.  [4, с. 15, 17].

Период с 1974  г. по 1979  г. для  И.  И.  Климова был 
сложным и ответственным, он был назначен деканом био-
лого-химического факультета. Должность декана не осво-
бождала от выполнения учебных поручений и научно-ме-
тодической работы  [4, с. 21].

Несмотря на большую загруженность администра-
тивной деятельностью, И.  И.  Климов выкраивал время 
и  для научно-методической работы. Он подготовил ко 
2-му изданию сборник по физколлоидной химии, написал 
раздел «Химическая кинетика» для учебника по физ-
коллоидной химии, вышедшего в 1975  г. в  издательстве 
«Просвещение» (3-е изд. в 1983  г.), начал осуществлять 
внедрение международной системы единиц в  учебный 
процесс  [4, с. 22].

Более тридцати лет (с 1954 по 1986 г) И. И. Климов про-
водил целенаправленную непрерывную работу по станов-

лению курса физколлоидной химии, дальнейшему его со-
вершенствованию и  эффективности преподавания. За 
этот период число лекций выросло на 46 %, число часов, 
отведенных на выполнение лабораторных наоборот — на 
10 %  [4, с. 41]. В 1975 г. Появилось «Пособие по курсу фи-
зической и  коллоидной химии»   [14], в  написании кото-
рого принимал участие и Иван Илларионович

В конце 70-х годов Климов И. И. первым на биолого-хи-
мическом факультете разработал учебно-методическую 
карту по дисциплинам. В ней содержались 16 граф, в ко-
торых не только указывались темы лекций, лабораторных 
работ и число часов, но и перечислялись по номерам на-
глядные пособия: таблицы, кодокарты, диапозитивы, диа-
фильмы (ТСО), демонстрационные опыты, показываемые 
на лекциях  [4, с. 44].

В 1975  г. в  издательстве «Просвещение» вышло 
второе издание «Сборника вопросов и  задач по физи-
ческой химии», которое приобрело всесоюзную извест-
ность. И в 1986 г. при проведении на базе кафедры химии 
КГПИ им. К.  Э.  Циолковского Всесоюзного совещания 
«Проблемы подготовки в  вузах и  дальнейшего роста мо-
лодых учителей химии», многие преподаватели физхимии 
различных пединститутов (Дальнего Востока, Сибири, 
Украины) подходили к Ивану Илларионовичу с просьбой 
выделить несколько экземпляров лично для себя. Как пра-
вило, просьба удовлетворялась, так как на кафедре был 
солидный запас задачников  [4, с. 48].

В 1983  г. выходит коллективный труд кафедры 
«Внеклассная работа по химии в  сельской школе» в  его 
написании  И.  И.  Климов принимал активное участие 
(изд-во «Просвещение»). В 1980 и 1984  гг. вышли мето-
дические рекомендации по применению системы задач 
по химии для учащихся 7-го и 8-го классов, которые 
были подготовлены Климовым  И.  И., Карповым  В.  А., 
Лазыкиной  Л.  Г.  В  начале 1980-х  гг. он возглавлял учеб-
но-методическую комиссию биолого-химического фа-
культета, входил в  состав аналогичной институтской 
комиссии и  проводил большую работу по созданию 
и внедрению учебных программ и учебно-методических 
комплексов  [4, с. 25].

Климов  И.  И. всегда считал, что для успешной подго-
товки учителя химии необходимо систематическое, прак-
тически ежедневное сотрудничество кафедры химии со 
школой. О первых в нашей стране калужских областных 
химических олимпиадах школьников, рассказывается 
в  статье «Областная химическая олимпиада», опублико-
ванной в №  6. журнала «Химия в школе» в 1959 г.

Научно-методическое наследие, оставленное Иваном 
Илларионовичем Климовым, существенно. Достаточно 
сказать, что по книгам, написанным Климовым, несколько 
десятилетий изучали сложнейший предмет физической 
химии студенты педагогических вузов всей нашей страны.

Судьба Ивана Илларионовича Климова и Ларисы Ми-
хайловны Житниковой неразрывно связана с  историей 
нашей страны и  становлением системы высшего и  сред-
него образования в Калужской области.
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Церковные школы Боровского уезда Калужской губернии в конце XIX века
Штепа Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент; 

Горшков Кирилл Игоревич, студент магистратуры
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского

Авторы данной статьи провели анализ состояния церковных школ Боровского уезда на основе отчета Калужской 
епархии за 1891/1892 учебный год. В публикации будут приведены сведения об открывшихся и закрывшихся церковных 
школах, о состоянии школьных помещений, о лучших учителях, о количестве выпускников в 1892 году.

Ключевые слова: народное образование, Калужская губерния, конец XIX века, церковно-приходские школы, школы гра-
моты, Боровский уезд.

Калужский краевед  В.  Д.  Лагутин отмечает, что в  до-
революционный период во всех уездах Калужской 

губернии действовали церковные школы   [1, с.  78]. Не-
смотря на то, что обучение было платным, стоимость его 
была гораздо ниже, чем в других учебных заведениях. По-
добное обстоятельство делало церковные школы более 
доступными для широкого слоя населения губернии.

Основой изучения церковных школ Боровского уезда 
конца XIX века стал отчет о  состоянии церковно-при-
ходских школ Калужской епархии за 1891/1892 учебный 
год. Данный отчет гласит, что в указанном учебном году 
в  Калужской губернии открылись 26 одноклассных цер-
ковно-приходских школ и 87 школ грамоты, из них в Бо-
ровском уезде были открыты Троице-Косяговская, Ува-
ровская, Юрьевская школы. В этом же году в Калужской 
губернии было закрыто 26 школ грамоты, одну из них за-
крыли в населенном пункте Серединское Боровского уезда 
(там была открыта земская школа, в связи с чем школа гра-
моты перестала быть необходимой)  [2, с. 2–3].

В 33 приходах Калужской губернии по разным при-
чинам не было ни одной школы. Например, в Боровском 
уезде в  селе Рышково не было церковной школы из-за 
малой численности населения и  близкого расположения 
села к земской школе  [2, с. 3–4]. К концу 1892 года в Бо-
ровском уезде было 10 школ грамоты  [2, с. 47].

Боровский уезд в конце XIX века был населен большим 
количеством раскольников. Раскольнических приходов 
в 1891/1892 учебном году в Боровском уезде было 29, на 
них полагалось 6 церковно-приходских школ (Белкин-
ская, Иклинская, Спасо-Прогнанская, Субботниковская, 

Федотовская, Ворсинская) и 6 школ грамоты (Николо-Лу-
жецкая, Юрьевская, Зеленинская, Комлево-Уваровская, 
Русиновская и  Косяговская). В  остальных раскольниче-
ских населённых пунктах учащиеся посещали земские 
школы  [2, с. 6–7].

Священники принимали непосредственное участие 
в открытии и поддерживании состояния церковных школ. 
Школа грамоты для девочек в  селе Юрьевское была от-
крыта благодаря диакону Сокольскому, он на свои деньги 
снимал здание для размещения школы. Строительству 
нового здания для церковно-приходской школы в  Трои-
це-Косягово поспособствовал церковный староста села 
Каменское, Николай Степанов. Священник села Вор-
сино и диакон села Боболи, Чистяков и Нимиров соответ-
ственно, получили в 1891/1892 учебном году грамоты за 
усердие  [2, с. 17–18].

В учебно-воспитательном плане лучшими школами 
Боровского уезда в 1891/1892 учебном году считались 
Субботниковская, Бакинская, Иклинская, Ворсинская, 
Бобольская и  Федотовская   [2, с.  39–40]. Выдающимися 
учителями Боровского уезда были признаны И. Вино-
градов, Д. Чистяков, В. Предтеченский и  учительница 
Кузьмина. Эти люди с особым усердием относились к обя-
занностям педагога  [2, с. 20–22].

В Боровском уезде были учителя с различным опытом 
работы, в отчете за 1891/1892 год приведены некоторые из 
них. Учитель Чистяков (Ивангорская школа) и псаломщик 
Виноградов (Нижневская школа) вели преподавательскую 
деятельность с 1880 года. Священник Синицын (Зеленин-
ская школа) преподавал с 1882 года. Учительница Саха-

http://izbakurnog.ru/vospitanie/item/f00/s00/z0000013/index.shtml
http://izbakurnog.ru/vospitanie/item/f00/s00/z0000013/index.shtml
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рова (Деревеньковская школа) работала с 1866 года, а учи-
тельница Воскресенская (Градо-Боровская школа) начала 
учить детей в 1873 году  [2, с. 22–23].

В Калужской губернии в 1891/1892 году было по-
строено 22 новых школьных здания. В  Боровском уезде 
появилось 2 новых помещения для школ в  селе Трои-
це-Косягово и селе Каменское.

Учебный год начинался с сентября и длился до мая  [3, 
с.  161]. В  большинстве церковно-приходских школ Бо-
ровского уезда занятия проходили вполне удовлетво-
рительно. Низкие результаты обучения были зафикси-
рованы в  Ивано-Горской и  Спасо-Прогнанской школах, 
одной из причин этого стала частая смена педагогического 
состава  [2, с. 31].

В Боровском уезде в 1891/1892 учебном году окон-
чили курс церковной школы 50 человек, из них маль-
чиков было 36, девочек — 14. Льготную воинскую повин-
ность за хорошие результаты сдачи экзаменов получили 
32 мальчика, остальные мальчики стали выпускниками 
без льготы  [2, с. 34–35]. Современная исследовательница 
Паршикова  А.  А. отмечает, что сдача экзаменов прохо-
дила в уездных земских школах, а не в самих церковных 
учебных заведениях. Следует подчеркнуть, что резуль-
таты экзаменов влияли на срок воинской службы, так 
после успешной сдачи экзаменов мальчики могли полу-
чить льготное свидетельство, благодаря которому сокра-
щалась воинская повинность   [3, с.  161]. Всего в  Боров-
ском уезде в 1891/1892 году числилось 314 учащихся.

В Боровском уезде церковные хоры были организованы 
в Белкинской, Ворсинской и Бобольской школах. Все пес-
нопения во время праздничных богослужений в  храмах 
исполнялись певчими. В состав хора входило в среднем от 
8 до 35 человек  [2, с. 35].

Книги для внеклассного чтения в  большинстве школ 
были в ограниченном количестве (от 4 до 40 экземпляров 
на школу). Белкинская школа Боровского уезда была 
лучше остальных оснащена книгами, в  ней было около 
230 экземпляров. Книги для внеклассного чтения в  цер-
ковно-приходских школах были преимущественно рели-
гиозно-нравственного содержания  [2, с. 41–42].

В Боровском уезде в 1891/1892 учебном году было 10 
школ грамоты, особое внимание стоит уделить школе 
в Русиново. Члены действовавшего в Боровском уезде Бо-
ровского отделения Епархиального Училищного Совета, 

Русиновскую школу грамоты ставили наравне с лучшими 
одноклассными церковно-приходскими школами уезда. 
Учителем в  этой школе был крестьянин Иван Соловьев, 
именно благодаря его усердным стараниям и педагогиче-
ским навыкам ежегодно от 5 до 10 учеников Русиновской 
школы успешно сдавали экзамен на получение свидетель-
ства на льготу. Отмечается, что в 1892 году свидетельства 
на льготную воинскую повинность были вручены 8 уча-
щимся  [2, с. 49–50].

В 1891/1892 учебном году в  Боровском уезде было 17 
церковно-приходских школ и школ грамоты с совместным 
обучением мальчиков и девочек и 1 школа грамоты, пред-
назначенная для обучения в ней только девочек.

Ведомость о школьных помещениях Боровского уезда 
в 1891/1892 году хранит информацию о том, что в этот пе-
риод времени в уезде было 8 церковно-приходских школ и 
10 школ грамоты. В собственных школьных домах распо-
лагались 6 церковно-приходских школ, в наемном доме — 
1, в частной квартире также находилась 1 школа. Школы 
грамоты в  большинстве своем размещались в  частных 
домах (таких школ было 6), в наемных домах занятия про-
водились у  двух школ грамоты, одна школа имела соб-
ственное помещение и  еще одна располагалась в  цер-
ковной сторожке  [2, с. 54–55].

Удобных зданий в  Боровском уезде всего было 10 
(из них 6 принадлежали церковно-приходским школам, 
остальные 4 — школам грамоты), неудобных помещений 
было 8 (у церковно-приходских школ  — 2 таких поме-
щения, у школ грамоты — 6). В уезде исследуемый период 
не значилось ни одной церковной школы с  принадле-
жащим ей земельным участком для разведения сада и ого-
рода. В  период с 1891 по 1892  г. в  уезде было построено 
одно новое здание для школы грамоты.

Таким образом, обучение в  церковных школах Бо-
ровского уезда Калужской губернии проходило не одно-
родно, некоторые школы сумели продемонстрировать 
хороший уровень подготовки учащихся, о чем свидетель-
ствует получение льготной воинской повинности. Были 
школы, в  которых обучение проходило не столь резуль-
тативно в  связи различными неблагоприятными фак-
торами. Главным достоинством церковных школ можно 
считать финансовую и территориальную доступность об-
учения, что позволяло получать образование многим жи-
телям уезда.
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Основой данной статьи послужил «Отчет о состоянии 
церковных школ Калужской епархии в  учебно-вос-

питательном отношении за 1915/1916 учебный год»   [1]. 
Исходя из данных отчета, мы можем сделать вывод, что 
в Боровском уезде в 1915/1916 учебному году было 23 од-
ноклассных церковных школы смешанного типа (маль-
чики и девочки проходили совместное обучение), из них 
19 школ были с трехлетним курсом обучения, остальные 
4 школы  — с  четырехлетним. В  Боровском уезде была 
всего одна двухклассная мужская школа с пятигодичным 
сроком обучения  [1, с. 2].

В Боровском уезде в 1915/1916 году было 18 одноком-
плектных церковных школ и 6 двухкомплектных  [1, с. 4]. 
Под однокомплектной школой понималось в  то время 
учебное заведение с  одним учителем, а  под двухком-
плектной  — с  двумя учителями. В  этот период времени 
в  начальных церковных школах Боровского уезда числи-
лось 1225 учащихся. Одноклассные школы посещали 1115 
человек, из них было 659 мальчиков и 456 девочек. В двух-
классной школе обучалось всего 110 человек: в 1 классе 
было 97 мальчиков, во 2 классе — 13 мальчиков  [1, с. 5].

В некоторых учебных заведениях занятия прерывались 
по различным причинам, например, в  Боровском уезде 
занятия прекращались на две недели из-за эпидемии, 
коснувшейся учащихся в  Монастырской двухклассной 
школе  [1, с. 11].

Из-за некоторых обстоятельств многие учащиеся пре-
кращали обучение ранее положенного срока. Одной из 
причин этого была бедность населения, людям не хватало 
средств на одежду, обувь и прочие предметы обихода, по-
этому обучение ставило многие семьи в затруднительное 
финансовое положение. Другой причиной была нехватка 
рабочей силы в связи с событиями Первой мировой войны, 
в приоритете стояло приобщение детей к труду в столь не-
простое для государства время, поэтому учеба отходила 
на второй план. Также необходимо упомянуть, что неко-
торые родители считали обучение детей завершенным, 
когда те овладевали первоначальными навыками чтения 
и письма. Именно поэтому практически все учащиеся за-
вершали обучение в младшем отделении, а вот в старшее 
переходили далеко не все. В Боровском уезде в 1915/1916 
учебном году было 129 учащихся, выбывших с курса, из 
них мальчиков было 62, а девочек — 67  [1, с. 11–12].

Преподавание Закона Божия в  школах преимуще-
ственно возлагалось на священников. В  одноклассных 
школах Боровского уезда законоучителями были 20 свя-
щенников, 2 диакона и 1 светский учитель. В двухклассной 
школе Закон Божий преподавал священник  [1, с. 13].

Далее рассмотрим образовательный ценз учителей од-
ноклассных церковных школ Боровского уезда в 1915/1916 
учебном году, их звание и  принадлежность к  определен-
ному полу. Общеобразовательные предметы в церковных 
школах Боровского уезда вели псаломщик, 28 учителей 
(18 из них были женщинами). Священники и  дьяконы 
в  данном уезде не преподавали общих предметов. Обра-
зование 28 светских учащих было следующим: с высшим 
и  средним образованием  — 12 человек, со специальным 
педагогическим образованием  — 2 человека, имеющих 
звание учителя одноклассной церковной школы — 14 че-
ловек. Особых учителей в церковных школах Боровского 
уезда в этот период времени не было  [1, с. 15].

Образовательный ценз, звание и  пол учителей двух-
классной школы Боровского уезда были следующими: 
всего было 2 учителя общеобразовательных предметов, 
оба мужчины имели высшее и  среднее образование. 
В двухклассной школе, как и в одноклассных, в 1915/1916 
учебном году не было особых учителей  [1, с. 16].

В 1915/1916 году два учителя церковных с  высшим 
и средним педагогическим образованием школ оставили 
службу по личному желанию. Причин для оставления 
службы по личному желанию в Калужской губернии было 
несколько: некоторые педагоги покидали службу и  от-
правлялись на курсы повышения уровня своего образо-
вания, другие переходили из церковных школ в  земские, 
где было предоставлено удобное жилье, повышенный 
оклад и пятилетние прибавки к жалованию  [1, с. 18].

Во многих церковных школах Боровского уезда пре-
подавалось церковное пение (за исключением трех школ). 
В  десяти школах пели только молитвы; в  девяти пели 
в школе, но не всегда в храме неизменяемые песнопения 
литургии и всенощного бдения, тропари и некоторые гла-
совые напевы; в  четырех  — пели литургию, всенощное 
бдение, знали ноты и гласовые напевы и имели церковные 
хоры  [1, с. 23–24].

Рукоделие преподавали в  четырех церковных школах 
Боровского уезда. Уроков военного строя и  гимна-
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стики, ремесел, черчения и рисования в уезде в 1915/1916 
учебном году не было ни в  одной церковной школе. Ру-
коделие преподавали два-три раза в неделю. Общая про-
грамма занятий не была составлена, по этой причине ка-
ждая учительница вела уроки, исходя из своих умений 
и  возможностей. Материалы для рукоделия приобрета-
лись за счет учителей, а  не школы, из-за чего не все де-
вочки имели возможности как следует обучиться этому 
мастерству  [1, с. 31].

В отчете о  церковных школах Калужской губернии 
в 1915/1916 учебном году сохранились данные об окон-
чивших курс в  Боровском уезде. Всего в  одноклассных 
школах грамоты Боровского уезда обучались 1115 человек, 
из них в 1915/1916 учебном году завершили учебный курс 
115 человек (94 мальчика и 21 девочка). В 1 классе двух-
классной школы проходили обучение 97 человек, из них 
9 мальчиков были готовы перейти во 2 класс. Во 2 классе 
двухклассной школы число учащихся составило 13 че-
ловек, из них четверо завершили полный курс обучения 
в двухклассной школе  [1, с. 36].

В отчете отмечены имена наиболее трудолюбивых 
служащих церковно-школьного просвещения в  Боров-
ском уезде. Особым усердием и успешным ведением дела 
в 1915/1916 учебном году заявили себя следующие лица: 
заведующие и  законоучители Рождественской второ-
классной школы — священник А. Мастеров, Уваровской 
одноклассной школы  — священник М. Слизков; учащие 
Рождественской второклассной школы — Н. Благовещен-
ский, Н. Виноградов, И. Орлов  [1, с. 46].

Особую помощь в  развитии церковных школ оказы-
вали попечители, так двухклассная Монастырская школа 
полностью содержалась за счет обители преподобного 

Пафнутия (Пафнутьев-Боровского монастыря  — Авт.). 
Попечительства помогали, например, с закупкой дров для 
отопления школьных помещений или в поиске прислуги 
для школы  [1, с. 65, 67].

Церковные школы не ограничивались только классной 
деятельностью, они стремились распространить свое 
культурно-просветительное влияние и  на взрослое на-
селение. Для этих целей в  церковных школах устраи-
вали народные чтения, организовывали выдачу книг из 
школьных библиотек. Тематика народных чтений была 
разнообразной, например, проводились лекции религи-
озно-нравственного, патриотического, образовательного 
и прикладного характера. Солдатский быт и военные из-
вестия часто становились темами народных чтений, они 
особенно интересовали слушателей и  нередко сопрово-
ждались заметным подъемом патриотического духа на-
селения   [отчет, с. 88]. Другими немаловажными темами 
были лекции по литературе, сельскому хозяйству и борьбе 
с  пьянством   [2, с.  164]. Нередко крестьяне оставались 
после чтения на беседу с лекторами. Народные чтения со-
провождались исполнением церковных песнопений и па-
триотических песен школьными хорами. В  Боровском 
уезде было 7 церковных школ, в которых проводились на-
родные чтения. В 1915/1916 учебном году в уезде состоя-
лось 56 чтений, на которые приходило около двухсот че-
ловек  [1, с. 88].

В целом, церковные школы проводили активную ра-
боту не только с  учащимися, но и  с населением. Отме-
чено стремление к  приобщению людей к  культуре, ис-
кусству, знаниям. Нельзя не отметить вклад попечителей 
в развитие церковных школ, благодаря им существовали 
многие учебные заведения уезда.
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В  статье рассматривается процесс влияния информатизации на современное общество. Актуальность исследо-
вания состоит в том, что в настоящее время, он приобретает огромное влияние. Цифровизационные технологии про-
грессируют и развивают техническое социальное развитие. Рассмотрена информатизация как важнейшее условие соз-
дания новой социальной реальности. Выявлены позитивные и негативные тенденции формирования этой реальности.
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The article examines the process of the influence of informatization on modern society. The relevance of the study is that at present, 
it is gaining a huge impact. Digitalization technologies are progressing and developing technical social development. Informatization 
is considered as the most important condition for creating a new social reality. Positive and negative trends in the formation of this 
reality are revealed.
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Введение. Информатизация в  настоящий момент 
является обширно развивающейся отраслью эко-

номики и всех сфер жизни социума. Вся жизнедеятель-
ность человека пропитана информационными систе-
мами, без них мы не представляем досуг, работу и быт. 
Экономика, как отрасль развития, является благопри-
ятной средой для социальных процессов и  цифрового 
пространства. Повседневную жизнь теперь сложно 
представить без онлайн-банкинга, онлайн-платежей 
и переводов.

По мнению многих исследователей, взаимодействие 
информации и  знаний образует особенный стратегиче-
ский ресурс современного социума. Информационные 
ресурсы, в  отличие от материальных, являются неисчер-
паемым источником развития и  со временем степень их 
потребления растет. Данный вид ресурсов создается за 
счет умственного труда определенных субъектов. Они вы-
ступают в виде включения научного знания в состав про-
изводительной силы общества.

Материалы и методы исследования. Методика иссле-
дования базируется на анализе современных научно-ме-
тодических положений по данной проблематике.

Результаты исследования. Информационное обще-
ство представляет собой сплочение людей, в  которой эф-
фективность экономического и  социального роста имеет 
зависимость от производства, потребления, хранения 
и передачи информации. Процесс информатизации тесно 
связан с качественным совершенствованием при помощи 
информационных средств различных подсистем техноген-
ного общества. Информатизация является соединением 
процессов создания и  поддержания определенной техни-
чески созданной среды, которая способна удовлетворять 
все информационные потребности ее членов  [3, c. 2].

Предпосылками для появления цифровой экономики 
стали, прежде всего

1) активное развитие информационных технологий 
в экономической и управленческой деятельности;

2) появление и  расширение доступности использо-
вания глобальной сети Интернет  [4, c. 869].

Именно развитие интернет-пространства и  переход 
части операций в  онлайн-режим и  послужил отправной 
точкой глобального процесса цифровизации общества 
в целом и экономики в частности, что достаточно скоро 
стало сказываться на корпоративном управлении, по-
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скольку процессы управления, требовали трансформации 
и  оптимизации. Уже в  конце XX века появилась элек-
тронная коммерция, которая стала развиваться быстрыми 
темпами и также активно стала влиять на развитие корпо-
раций, которые постепенно стали осваивать рынок интер-
нет-пользователей  [5, c. 495].

Информатизация общества имеет ряд плюсов и  ми-
нусов. Основные плюсы: внедрение информационных 
технологий и компьютеров в каждую сферу жизни обще-
ства; развитие средств связи, коммуникационных техно-
логий; Развитие компьютерной грамотности у населения; 
Доступ к информации без ограничений; Доступность дис-
танционного образования и  самообразования; Струк-
турные изменения в  сфере экономики  — товаром стано-
вится информация, а не производство товаров; Коренные 
изменения в сфере общения, образа жизни (общение, по-
купки через интернет и т.д).

Минусами информатизации можно назвать усиление 
влияния СМИ, через которые небольшая группа людей 
может влиять на все общество; в  связи с  доступностью 
информации в опасности частная жизнь людей, или даже 
организации. В  интернет могут попасть личные данные. 
Во избежание этого применяется шифрование данных; 
Из-за очень большого количества информации сложно 
найти нужное; общение лицом к  лицу минимизировано, 
жизнь становится виртуальной; пожилым людям сложно 
приспособиться к новым обстоятельствам  [1, 2].

Информатизация современного общества развивается 
параллельно с  переходом социума к  устойчивому раз-
витию. При данном переходе происходит трансформация 
цифровизационного процесса, соответствующими прин-
ципами которого мы выделим:

 — трансформация информационного знания в ресурс, 
который определяет развитие современного техногенного 
общества;

 — увеличение информационных потребностей чело-
века, как субъекта социума;

 — становление глобальной информационной сферы;
 — системное развитие информатизационных про-

цессов;
 — развитие процессов интеллектуализации и  виртуа-

лизации;
 — становление мирового банка знаний;
 — цифровая трансформация общества  [3, c. 3].

Заключение. Влияние информационных технологий 
несомненно подвергается критике современных исследо-
вателей, но концепция его становления имеет прочную 
эмпирическую базу. Под действием цифровизационных 
процессов изменяется мировое пространство, усилива-
ется роль фундаментальных теоретических наук, которые 
впоследствии становятся источником наиболее прогрес-
сивных инноваций  — нанотехнологий, биотехнологий, 
информационно-коммуникационных технологий. Меж-
дународное разделении труда сопровождается сосредо-
точением наукоемких производств в  развитых странах 
(США, ЕС, Япония), ими поддерживается информаци-
онная зависимость остального мира. Четко прослежива-
ется переход к  созданию информационного и  емкого ре-
сурсного продукта, в  котором происходит соотношение 
сырьевого, энергетического и  трудового потенциала 
в цифровизационной форме. Это требует полного переос-
мысления ценностей и путей развития социума и стрем-
ления всех государств к устойчивому развитию сфер жиз-
недеятельности.
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В современном мире война приобрела иную форму ведения, теперь речь не идет о физическом устранении противника, 
а битва за сознание с последующим управлением целой нацией извне. Эта статья служит целью показать когнитивную 
флексибильность учащейся молодежи в условиях консциентальных войн, методы воздействия и основные цели консци-
ентального оружия.
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In the modern world, war has acquired a different form of warfare, now we are not talking about the physical elimination of the 
enemy, but a battle for consciousness, followed by the management of an entire nation from outside. This article aims to show the cog-
nitive flexibility of young students in the conditions of constitial wars, methods of influence and the main goals of constitial weapons.

Keywords: cognitive flexibility, consentient war, ethnic self-identification, young students.

Учащаяся молодежь, как будущие представители на-
учной и  творческой интеллигенции, являются прио-

ритетными целями для консциентального оружия. В под-
тверждение этого утверждения нам стоит обратиться 
к  истории и  упомянуть ряд исторических событий, свя-
занных с  протестами учащейся молодежи, повлиявших 
на дальнейший политический курс стран, в которых они 
произошли. Ведь именно молодежь была движущей силой 
крупнейших революций, менявших не только государ-
ственное, но и мировое устройство.

Одним из ярких примеров стоит привести «Красный 
май», произошедший в 1968 году и  сделавший Париж 
символом молодежных волнений. Недовольство, направ-
ленное против капиталистического общества и  его мо-
рали, перекинулось на множество европейских стран, 
и  невиданная в  те времена акция закончилась успехом. 
Однако стоит ли считать данный успех положительным, 
ведь по итогу он заложил традиции гражданского непо-
виновения.

Хотя в  свою очередь стоит рассказать об еще двух 
бунтах, которые стали причиной трансформации страны 

и  возникновению СССР. В 1899 году в  стенах Петер-
бургского университета началась первая всероссийская 
стачка студентов как ответ на разгон толпы учащихся 
с помощью нагаек. Стоит упомянуть, что студенты часто 
устраивали гулянья, переходящие в  массовые драки 
не только с  дворниками, но и  представителями власти. 
Вторым же, но самым судьбоносным в  истории России, 
стало волнение учащихся Казанского университета, 
среди которых был студент первого курса Владимир 
Ульянов.

Данные примеры говорят нам, что учащаяся моло-
дежь может стать серьезной движущей силой в  конс-
циентальных войнах. В  случаях с  молодежью основное 
воздействие консциентальной атаки направлено на по-
знавательные способности учащихся с  целью снижения 
одной из важнейших функций человеческого разума, 
а  именно когнитивной флексибильности. Для начала 
стоит определиться с  такими понятиями как «Консциен-
тальная война» и « Когнитивная флексибильность».

Консциентальная война, как понятие, была введена 
в научный оборот Ю. В. Крупновым и Ю. В. Громыко в 1996 
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году и  по их утверждению являлось системным замеще-
нием, либо ликвидацией основных ценностей массового 
сознания определенного общества с целью изменения са-
моидентификации данного общества для обеспечения его 
полной латентной управляемости извне. Учитывая непо-
средственную связь ценностных и  целеполагающих уста-
новок человека с  культурой его народа, можно сказать, 
что объектом разрушения является культурная оболочка 
человека  [3; c.5].

Таким образом логическая схема ведения консциен-
тальных войн проста, исходной предпосылкой служит 
способность человека планировать свое будущее. Из ос-
новных этапов воздействия стоит выделить: Этап пони-
жения общего уровня той информационно — коммуника-
ционной среды, в которой живет сознание. Из этой среды 
незаметно удаляются важнейшие символы, ценностные 
ориентиры, через отнесение к  которым только и  может 
выстраиваться рефлексивный процесс.

Наше сознание все больше и больше привыкает к зани-
женному режиму работы. Сегодня благодаря новейшим 
информационным технологиям, созданным для службы 
во благо человека, происходит разрушение целого ком-
плекса способностей, обеспечивающих работу теоретиче-
ского мышления. Это происходит за счет формирования 
привычки к  быстрому получению информации, как пра-
вило такая информация является поверхностной, что 
в свою очередь влечет к атрофии глубокого анализа про-
блем.

В свою очередь Юрий Вячеславович Громыко выделил 
пять основных способов поражения и  разрушения со-
знания в консциентальной борьбе:

1) поражение тканей мозга, снижающее уровень 
функционирования сознания; может происходить на ос-
нове действия химических веществ, длительного отрав-
ления воздуха, пищи, направленных радиационных воз-
действий;

2) понижение уровня организации информацион-
но-коммуникативной среды на основе ее дезинтеграции 
и примитивизации, в которой функционирует и «живет» 
сознание;

3) оккультное воздействие на организацию сознания 
на основе направленной передачи мыслеформ субъекту 
поражения;

4) специальная организация и  распространение по 
каналам коммуникации образов и текстов, разрушающих 
работу сознания (условно может быть обозначено как 
психотропное оружие);

5) разрушение способов и форм идентификации лич-
ности по отношению к фиксированным общностям, при-
водящее к смене форм самоопределения и к деперсонали-
зации.

В результате определённые типы сознаний просто 
должны быть уничтожены, перестать существовать, их 
не должно быть. А  носители этих сознаний, наоборот, 
могут быть сохранены, если они откажутся от опреде-
лённых форм сознания. Это может привести к  тому что 

сознание нации распадется как структура, как субстанция, 
то с  оставшимися индивидами можно будет делать всё, 
что угодно: включать их в другие искусственно конструи-
руемые фиктивные этносы, задавать им другие цели и на-
правления в развитии.

Учитывая вышесказанное, стоит обратить внимание 
на проблематику снижения когнитивной флексибиль-
ности учащейся молодежи. Для понимания масштабности 
данной угрозы стоит обратиться к сведениям касательно 
понятия когнитивная флексибильность.

Когнитивная флексибильность рассматривается 
как специфическая способность личности организовы-
вать свою познавательную деятельность и  интеллекту-
альное поведение в зависимости от меняющихся условий. 
В  кратком обзоре отечественных и  зарубежных когни-
тивных исследований обобщены представления о  когни-
тивной флексибильности, как ментальной способности, 
характеризующей умение индивида преобразовывать ког-
нитивные установки в ответ на изменившиеся условия его 
жизнедеятельности. В психологии обращение к понятию 
«Флексибильность» связано с  изучением познавательной 
деятельности и  интеллектуального поведения человека. 
Теа Ионеску в  своем теоретическом обзоре зарубежной 
литературы за последние 100 лет пришла к выводу, что по-
нятие «флексибильность» достаточно сложно определить, 
поскольку оно является интуитивным, в то время как кон-
структ «когнитивная флексибильность» обнаруживается 
в  широком спектре форм поведения человека   [1; c.190–
200]. В  ходе анализа современных психологических ис-
следований ею выделены когнитивный и  личностный 
уровни изучения когнитивной флексибильности, на ко-
торых данный конструкт рассматривается как свойство 
когнитивной системы, основанное на взаимодействии 
различных механизмов познания, актуализирующихся 
в  ответ на требования среды для достижения флекси-
бильного поведения. На когнитивном уровне происходит 
взаимодействие таких механизмов познания, как, на-
пример, исполнительные функции, внимание, репрезен-
тация, восприятие, согласование параметров задачи с це-
лями, мониторинг конфликтов, предшествующих знанию, 
на личностном уровне — взаимодействие сенсомоторных 
механизмов с  механизмами познания и  условиями раз-
вития конкретного индивида. Современные исследо-
вания когнитивной флексибильности затрагивают такие 
области как психология образования и когнитивная ней-
ронаука. Внушительный вклад в  изучение данного кон-
структа внесла психология образования, в рамках которой 
была разработана теория когнитивной флексибильности. 
Разработчиками данной теории являются Спиро и Дженг 
в 1990 году  [2; c. 163–205]. Разработанная ими модель на-
правлена на изучение процессов обучения с недостаточно 
структурированной информацией для ее освоения, что 
в свою очередь является процессами, составляющими ос-
нову современной жизни человека.

Несмотря на множественность используемых методов 
ведения консциентальной войны, мы рассмотрим исполь-
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зования консциентальногго оружия, направленного на 
учащеюся молодежь, присовокупив уже обозначенную 
когнитивную флексибильность как последний оплот за-
щиты сознания от распада. Создание условий для про-
цесса изменений образа мышления строится на упро-
щении мыслительной деятельности молодежи, создавая 
полную зависимость от пустой и  лишённой глубины ин-
формации. Активное воздействие сторонних консциен-
тальных технологий в отношении учащихся можно разде-
лить на несколько видов:

1) создание деструктивной имиджфигуры  — нестан-
дартный человек, который совершает масштабные по-
ступки с  восторгом воспринимающимися со стороны 
молодежи и при этом утверждающий, что достижение бо-
гатства и величия не как не связано с учебой и научными 
устремлениями. Более того данная фигура призывает 
к  отказу от культуры и  социальных норм как от ограни-
чений индивидуальности личности, а  аморальное пове-
дение проявлением истиной свободы;

2) лишения молодежи духовности и  моральной со-
ставляющей через обесцвечивание религиозной сферы 
принятого нацией вероисповедания. Высмеивания ос-
новных религиозных традиций через кинематограф 
и  беллетристику. Проведения публичными личностями 
акций осквернения религиозных строений и  атрибутов 
с целью утверждения бессмысленности веры в бога. Соз-
дания ложных исторических фактов для внесения смя-
тения среди верующих. Проведения коррумпирован-
ными священниками аморальных обрядов нарушающих 
саму суть религиозных догм на которых строиться ре-
лигия нации;

3) усиленное распространение среди молодежи нар-
котически веществ и  активная алкоголизация. Создание 
деструктивных традиции требующих использования пси-

хотропных веществ для избегания получения статуса 
изгоя в своей социальной группе.

4) введение девиантных наук как истинных, в  резуль-
тате чего возникает ложное, неверное и извращенное знание;

5) упрощение когнитивных функций за счет со-
временных социально-информационных технологий. 
Упрощение получения информаций как правило не 
проверенной и не несущей какой-либо научной либо по-
знавательной ценности;

6) воздействие, направленное на стирание нацио-
нальной самоидентификации. Ведение упрощённых спо-
собов, стимулирующих к  смене национальной принад-
лежности за мелкие поблажки в  пересечении границ 
с  соседствующими государствами. Высмеивание этниче-
ских особенностей нации.

После показанных видов воздействия можно сделать 
вывод что когнитивная флексибильность подвергается 
сильному давлению со стороны консциентального оружия 
в попытке превратить познавательною деятельность и ин-
теллектуальное поведение в ненужные придатки сознания 
с  последующим отключение возможности как-либо ре-
агировать на изменение условий, а  значит потерять ве-
личайший эволюционный дар человечества. Новое по-
коление учащейся молодежи будет лишено культурной 
оболочки и самоиндификационного отношения к опреде-
ленному этносу, а  значит подвластно манипулированию 
из вне. Значительный упадок когнитивных функций при-
ведет к  регрессии в  науки и  полной зависимости от сто-
ронних научных разработок и технологий.

Подведя итоги и  изучив вопрос, можно сказать, что 
дальнейшее изучение когнитивной флексибильности 
играет важную роль в обеспечении безопасности будущей 
научной и  творческой интеллигенции, которая, в  свою 
очередь, станет защитой для нации.
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Влияние ценностно-ориентированной психотерапии на уровень самоотношения 
и психологического благополучия

Кончакова Евгения Викторовна, аспирант
Воронежский государственный университет

Статья посвящена исследованию роли групповой программы ценностно-ориентированной направленности 
в повышении психологического благополучия и позитивного самоотношения. Исследование актуально в связи с ак-
тивным внедрением ценностно-ориентированной психотерапии в  практику психологов, однако доказательная 
база её эффективности до сих пор недостаточно объёмная. Приведены результаты оценки динамики уровня са-
моотношения и субъективного благополучия участников групповой программы в течение года. Полученные резуль-
таты исследования могут быть полезны при создании программ психологической поддержки индивидов в их личнос-
тном развитии.

Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическое благополучие самоотношение, ценностно-ориентиро-
ванная психотерапия.

The impact of value-based psychotherapy on the level of self-attitude 
and psychological well-being

Konchakova Evgeniia Viktorovna, graduate student
Voronezh State University

The article is devoted to the study of the role of a value-oriented group program in improving psychological well-being and positive 
self-attitude. The study is relevant in connection with the active introduction of value-oriented psychotherapy into the practice of psy-
chologists, however, the evidence base for its effectiveness is still insufficiently voluminous. The results of assessing the dynamics of the 
level of self-attitude and subjective well-being of participants in the group program during the year are given. The obtained results of 
the study can be useful in creating programs of psychological support for individuals in their personal development.

Keywords: subjective well-being, psychological well-being, self-attitude, students, value-oriented psychotherapy.

Ценностно-ориентированная психотерапия (далее  — 
ЦОП) позволяет работать с  надличностным духовным 
уровнем человека, раскрывая высшие ресурсы, запуская 
целительные интегрирующие механизмы психики. ЦОП 
дает широкие возможности интеграции с  различными 
психотерапевтическими методами и инструментами пси-
хологической работы  [3].

Являясь духовно-ориентированным методом, ЦОП по-
могает клиенту принять трудности как обратную связь от 
жизни, показывающей ему ценностные ошибки, те сферы 
внутреннего мира, где требуются изменения. Такое вос-
приятие трудностей помогает настроиться на доверие 
жизни и  раскрывает интерес, к  каким же изменениям 
ведет жизнь через проблемные чувства, обстоятельства, 
отношения. Состояние доверия жизни, открытость но-
вому опыту и допущение позитивного смысла трудностей 
являются своего рода анестезией, с  которой не страшно 
встречаться с болью и исследовать самые теневые уголки 
внутреннего мира. Практика метода ЦОП показывает, что 
в результате ее применения человек не только разрешает 
те или иные трудности, но и  раскрывает благоприятные 
возможности практически во всех сферах его жизни. То 
есть методология ЦОП позволяет человеку гармонизи-

ровать свои отношения с  реальностью и  таким образом 
обрести подлинную внутреннюю целостность, а  также 
сформировать наиболее благоприятные условия для своей 
реализации во внешнем мире, что является залогом пси-
хологического здоровья  [2]

Согласно ЦОП, человек  — это, целостная и  гармо-
ничная личность, наделенная Творцом всеми способно-
стями, навыками и талантами для проявления себя в этом 
мире   [1]. Каждая личность уникальна и  неповторима. 
В  соответствии с  этим высокую актуальность приобре-
тает использование методологии ЦОП для помощи кли-
ентам в личностном развитии, в частности в повышении 
уровня самоотношения, а  через него, через осознание 
своей уникальности,  — уровня психологического благо-
получия.

Таким образом, целью данной статьи выступило уста-
новление динамики самоотношения и  психологического 
благополучия в ходе прохождения групповой программы 
ЦОП.

Групповая терапевтическая программа проходила с ис-
пользованием метода ценностно-ориентированной пси-
хологии в течение 11 месяцев 1 раз в неделю. Количество 
участников в группе от 12 до 18 человек.
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В качестве методов на этапах первичной и ретестовой 
диагностики выступили следующие опросники:

1. Опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пан-
тилеева.

2. Шкала психологического благополучия К. Рифф.
3. Методика диагностики субъективного благопо-

лучия личности Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой.
Количественная обработка полученных результатов 

осуществлялась в  программе IBM SPSS Statistics 21 с  по-
мощью методов описательной статистики и  t-критерия 
Стьюдента для парных выборок.

Диагностика осуществлялась на трёх этапах: до на-
чала проведения ЦОП, через полгода после её прове-
дения и  через год. Для наибольшей доказательности по-
лученных результатов в выборку были включены только 
те респонденты, которые прошли весь годовой курс ЦОП 
и, соответственно, диагностировались на всех трёх этапах. 
Исходя из этого, в  выборку были включены 165 респон-
дентов (111 женщин и 54 мужчины).

В табл. 1 представлены средние результаты респондентов 
по компонентам самоотношения методики Столина-Панти-
леева на первом, втором и третьем этапах исследования.

Таблица 1. Средние результаты респондентов (n=165 чел) по компонентам самоотношения  
на всех этапах исследования

Эт
ап

От
кр

ы
то

ст
ь

Са
м

оу
ве

ре
нн

ос
ть

Са
м

ор
ук

ов
од

ст
во

Зе
рк

ал
ьн

ое
 Я

Са
м

оц
ен

но
ст

ь

Са
м

оп
ри

ня
ти

е

Са
м

оп
ри

вя
за

нн
ос

ть

Ко
нф

ли
кт

но
ст

ь

Са
м

оо
бв

ин
ни

е

1 этап 5,7 8,8 7,3 6,1 8,0 8,2 3,7 5,6 4,3
2 этап 6,3 9,9 7,9 7,1 8,9 8,6 4,4 4,3 3,5
3 этап 6,6 9,9 8,0 7,1 9,1 9,0 4,8 3,5 3,1

Можно отметить, что в наибольшей степени к третьему 
этапу снизились показатели конфликтности и  самообви-
нения (t=5,4 и 4,2 соответственно; p<0,01). В то же время 
резко возросли показатели зеркального Я (t=-4,6), само-
привязанности (t=-4,1), самоуверенности (t=-3,6) и само-
ценности (t=-3,2) на уровне значимости 0,01. Это позво-
ляет говорить, что подобранный комплекс мероприятий 
ценностно-ориентированной направленности способ-

ствовал эффективному разрешению внутриличностных 
и  ценностных конфликтов, значимо влияющих на лич-
ность участников до начала ЦОП, а также формированию 
целостного и  устойчивого ощущения ценности соб-
ственной личности как для себя, так и для других людей.

В табл. 2 представлены результаты респондентов по 
компонентам психологического благополучия на первом, 
втором и третьем этапах исследования.

Таблица 2. Средние результаты респондентов (n=165чел) по компонентам психологического благополучия  
на всех этапах исследования
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1 этап 362,0 58,7 57,4 56,6 69,5 63 56,5
2 этап 377,0 61,7 59,5 59,6 71,1 64,8 60,4
3 этап 380,8 63,3 59,8 60,1 71,0 65,1 61,4

Отметим, что наиболее значимое повышение к третьему 
этапу исследования установлено по таким шкалам, как 
положительное отношение (t=-5), самопринятие (t=-4,1) 
и  управление средой (t=-3,8) на уровне значимости 0.01. 

Можно предполагать, что участие в групповой программе 
ЦОП позволило респондентам научиться выстраивать до-
верительные отношения с  окружающими, эффективно 
использовать представляющиеся возможности, а  также 
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позитивно оценивать собственную личность и критично 
воспринимать свои успехи и неудачи.

В табл. 3 представлены результаты респондентов по 
субъективному благополучию и  его компонентам, из-

меряемым в  методике диагностики субъективного бла-
гополучия Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой, на первом, 
втором и третьем этапах исследования.

Таблица 3. Средние результаты респондентов (N=165чел) по компонентам благополучия  
на всех этапах исследования
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1 этап 37,5 35,8 16,6 13,4 19,6
2 этап 39,5 38,2 17,8 14,1 20,2
3 этап 40,1 38,8 18,2 14,2 20,5

В целом компоненты субъективного благополучия 
у  участников ЦОП к  третьему этапу претерпели наи-
большие изменения по сравнению с  самоотношением 
и  психологическим благополучием. Наиболее значимые 
различия наблюдаются в  контексте экзистенциально-де-
ятельностного благополучия (t= -4,9), эмоционального 
благополучия (t= -4,4), а также эго-благополучия (t= -4,4) 
на уровне значимости 0.01. Следовательно, у участников, 
прошедших годовую групповую программу ЦОП, сфор-
мировалась более согласованная, целостная личность, по-
высилась событийно-смысловая насыщенность жизни, 
а  также начали доминировать положительные эмоцио-
нальные состояния.

Эмпирически установленные положительные пере-
мены в  личности участников годовой групповой про-
граммы ЦОП указывают на однозначную эффективность 
подобранных мероприятий. Личностное развитие пред-
ставляет собой сложный, многомерный, динамичный 
процесс, который осуществляется на протяжении всей 
жизни, но не всегда приводит к положительным (или во-
обще каким-либо) результатам. Методология ЦОП от-
крывает новые возможности для психологической под-
держки личности в собственном развитии, принятии себя 
и окружающих, в выстраивании конструктивных, довери-
тельных отношений с миром и, конечно, в  гармоничном 
сосуществовании с ним и самим собой.
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Сущность понятия и характеристика понятия ассертивности у педагогических 
работников с разными этническими стереотипами

Кузьо Алена Владимировна, студент магистратуры
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

В статье исследуется связь между уровнем ассертивности у педагогических работников и проявлениями этнических 
стереотипов в контексте межэтнических отношений в школе. Использовалась методика, включающая тест ассертив-
ности и опросник для выявления этнических стереотипов. В исследовании приняли участие 200 учителей разных на-
циональностей. Результаты показали, что уровень ассертивности значимо коррелирует с проявлениями этнических 
стереотипов у учителей. Учителя с низким уровнем ассертивности чаще проявляют этнические стереотипы в своих 
отношениях с учениками. Результаты исследования могут быть полезны для педагогов и психологов, занимающихся про-
блемами межэтнического взаимодействия в школе.

Ключевые слова: ассертивность; этнические стереотипы; учителя; гуманитарное направление педагогики.

В настоящее время многие общественные проблемы 
связаны с  межэтническими взаимоотношениями. 

Одной из таких проблем является проявление этнических 
стереотипов в образовательной среде. Школа — это место, 
где многие дети впервые сталкиваются с представителями 
других национальностей и  культур. Педагогические ра-
ботники играют важную роль в  формировании межэт-
нических отношений в  школе и  могут оказывать значи-
тельное влияние на проявление этнических стереотипов 
у учеников.

Одним из факторов, влияющих на проявление этниче-
ских стереотипов, является уровень ассертивности у  пе-
дагогических работников. Ассертивность  — это способ-
ность человека отстаивать свои права и  интересы, при 
этом уважая права и интересы других людей. Низкий уро-
вень ассертивности может привести к проявлению стере-
отипов и  дискриминации в  отношении учеников других 
национальностей.

Для педагогических работников, особенно тех, кто ра-
ботает с  различными этническими группами, ассертив-
ность является важным навыком, который помогает им 
эффективно общаться и решать конфликты с различными 
людьми. Однако, у педагогических работников могут воз-
никать определенные трудности в  проявлении ассертив-
ности, особенно если они имеют определенные этниче-
ские стереотипы.

Существует несколько исследований, посвященных 
связи ассертивности с этническими стереотипами у педа-
гогических работников. Однако, большинство из них про-
водились на английском языкеи не имеют российского 
контекста.

В частности, в  статье «The role of assertiveness in 
multicultural education: An exploration of preservice teachers’ 
perceptions» автор Ng (2018) исследует восприятие буду-

щими учителями роли ассертивности в мульткультурном 
образовании. Автор использовал опросник для изучения 
восприятия респондентами ассертивности в  контексте 
мульткультурного образования. Результаты исследо-
вания показали, что большинство респондентов полагают, 
что ассертивность является важным фактором в  эффек-
тивной мульткультурной образовательной практике. Они 
считают, что ассертивность помогает им устанавливать 
ясные границы в  общении с  учениками и  коллегами, со-
хранять свою идентичность и уважать культурное разно-
образие.

Статья «Teacher assertiveness, self-efficacy, and 
intercultural competence in multicultural education» ав-
тора Demir (2018) исследует связь между ассертивно-
стью учителя, его убеждением в  собственной компетент-
ности и  межкультурной компетентностью в  контексте 
мульткультурного образования. В исследовании были ис-
пользованы опросники, чтобы изучить связь между ас-
сертивностью, убеждением в  собственной компетент-
ности и  межкультурной компетентностью учителей. 
Статья «Teacher assertiveness, self-efficacy, and intercultural 
competence in multicultural education» автора Demir (2018) 
исследует связь между ассертивностью учителя, его убе-
ждением в  собственной компетентности и  межкуль-
турной компетентностью в  контексте мульткультурного 
образования.

В исследовании были использованы опросники, чтобы 
изучить связь между ассертивностью, убеждением в соб-
ственной компетентности и  межкультурной компетент-
ностью учителей. Участниками исследования были учи-
теля из разных культур и этнических групп, работающие 
в мульткультурной среде.

Результаты исследования показали, что ассертивность 
учителя имеет положительную связь с  его убеждением 
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в  собственной компетентности и  межкультурной компе-
тентностью. Учителя, которые проявляют большую ассер-
тивность, также имеют большую веру в свою способность 
работать в мульткультурной среде и имеют более высокий 
уровень межкультурной компетентности. Кроме того, 
убеждение в  собственной компетентности также имеет 
положительную связь с межкультурной компетентностью 
учителей.

Интересный подход избрали израильские ученые 
El-Haj и  Zahran (2020). Они исследовали исследует вли-
яние использования социальных медиа на ассертивность 
и  межкультурную компетентность у  будущих учителей. 
Результаты исследования показали, что использование 
социальных медиа было связано с  повышением уровня 
межкультурной компетентности у  студентов-учителей. 
Кроме того, студенты-учители, которые использовали со-
циальные медиа для общения с людьми из разных культур, 
имели более высокий уровень ассертивности и межкуль-
турной компетентности.

Цель данной статьи  — рассмотреть связь между 
уровнем ассертивности и проявлением этнических стере-
отипов у учителей в контексте межэтнических отношений 
в российских школах. Для этого были использованы опро-
сник для выявления этнических стереотипов и тест ассер-
тивности. Результаты могут быть полезны для разработки 
методов, направленных на повышение ассертивности 
учителей и  уменьшения проявления этнических стерео-
типов в школьной среде.

Для проведения исследования была сформирована вы-
борка из 200 учителей средней школы, работающих в раз-
личных городах России. Процедура формирования вы-
борки включала следующие этапы:

Рандомизация. Был использован метод случайной вы-
борки, где каждый учитель имел равные шансы попасть 
в выборку.

Ограничения по критериям включения. В  выборку 
были включены только учителя, работающие в  школах 
с  многокультурной средой обучения и  преподающие 
предметы, связанные с гуманитарными науками (русский 
язык, литература, история, обществознание).

Контроль за представительностью выборки. Для обе-
спечения представительности выборки, в  процессе фор-
мирования учителя были поделены по национальности 
(русские, татары, башкиры, чуваши, марийцы и  т.  д.), 
а также по стажу работы в качестве учителя (менее 5 лет, 
от 5 до 10 лет, более 10 лет).

Полученная выборка является репрезентативной 
и  позволяет учитывать разнообразие этнических групп 
и опыта работы учителей при анализе взаимосвязи между 
уровнем ассертивности и  проявлениями этнических сте-
реотипов.

В качестве инструментов исследования использова-
лись две методики:

1. Тест ассертивности Рэтта (Rathus Assertiveness 
Schedule)  — тест, который позволяет определить уро-

вень ассертивности у  человека. Тест состоит из 30 
утверждений, на которые нужно дать ответы «да», «нет» 
или «затрудняюсь ответить». Результаты теста позво-
ляют оценить уровень уверенности в  себе, готовность 
защищать свои права, способность выражать свои 
мысли и чувства.

2. Опросник «Стереотипы и  предрассудки» 
(Stereotype sand Prejudice Questionnaire)  — это опросник, 
который позволяет выявить наличие этнических стерео-
типов у  человека. Опросник содержит ряд утверждений, 
на которые нужно дать ответы «да», «нет» или «затруд-
няюсь ответить». Вопросы касаются отношения к  пред-
ставителям разных этнических групп, стереотипных пред-
ставлений об этих группах и т. д.

3. Методика идентификации скрытых стереотипов 
(Implicit Association Test, IAT)  — это тест, который по-
зволяет выявить скрытые стереотипы у  человека. Тест 
основан на измерении времени реакции на пару слов, 
представляющих представителей разных этнических 
групп. Чем быстрее человек связывает слова, представля-
ющие одну группу, с положительными словами, а другую 
группу — с отрицательными словами, тем больше у него 
скрытых стереотипов.

Были получены следующие результаты:
1. Корреляционный анализ показал, что между 

уровнем ассертивности и  проявлением этнических сте-
реотипов у учителей существует значимая отрицательная 
связь (-0,32, p < 0,05).

2. Средний балл по тесту ассертивности у учителей, 
проявляющих этнические стереотипы, был значимо ниже, 
чем у  тех учителей, которые не проявляли таких стерео-
типов (M = 47,6 против M = 54,2, t = -3,21, p < 0,01).

3. Результаты многомерного анализа показали, что 
учителя с  высоким уровнем ассертивности проявляли 
меньше всего этнических стереотипов в  отношениях 
с учениками, в то время как учителя с низким уровнем ас-
сертивности имели более высокие значения по этому по-
казателю (F(2,197) = 12,45, p < 0,001).

Заключение
На основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что между уровнем ассертивности учителей 
и  проявлением этнических стереотипов существует зна-
чимая отрицательная связь. Учителя с высоким уровнем 
ассертивности проявляют меньше всего этнических сте-
реотипов, в то время как учителя с низким уровнем ассер-
тивности имеют более высокие значения по этому пока-
зателю. Также было выявлено, что средний балл по тесту 
ассертивности у  учителей, проявляющих этнические сте-
реотипы, значимо ниже, чем у  тех учителей, которые не 
проявляют таких стереотипов. Эти результаты свидетель-
ствуют о  том, что учителям следует обращать внимание 
на развитие своей ассертивности для более эффективного 
преодоления этнических стереотипов в отношениях с уче-
никами.
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